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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основная образовательная программа начального общего образования Му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школой № 65 города Тюмени (далее - ООП НОО, МАОУ СОШ № 65 

города Тюмени) разработана в соответствии с действующим Федеральным Государ-

ственным Образовательным Стандартом и Федеральной образовательной програм-

мой начального общего образования (далее – ФОП НОО), утвержденной Приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении федеральной обра-

зовательной программы начального общего образования" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 12.07.2023 N 74229).  

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предме-

тов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющей базовые объем и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы в со-

ответствии с ФОП НОО.  

3. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный.  

4. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

5. Целевой раздел ООП НОО включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО  

6. Пояснительная записка целевого раздела ФОП НОО раскрывает:  

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального об-

щего образования;  

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе по-
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средством реализации индивидуальных учебных планов;  

общую характеристику ООП НОО.  

7. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ори-

ентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов:  

рабочие программы учебных предметов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

рабочую программу воспитания.  

8. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение плани-

руемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования.  

9. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся содержит:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;  

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся.  

10. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего об-

разования.  

11. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеа-

лы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии.  

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучаю-

щихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
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достижение ими результатов освоения программы начального общего образования.  

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с се-

мьей и другими институтами воспитания.  

14. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реа-

лизации программы начального общего образования и включает:  

учебный план;  

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график.  

15. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводят-

ся образовательной организацией или в которых образовательная организация при-

нимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 65 города Тюмени является основным докумен-

том, регламентирующим образовательную деятельность образовательной организа-

ции в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соот-

ношения обязательной части программы и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. 

1.1.1. Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Рос-

сийской Федерации на получение качественного образования, включающего обуче-

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, орга-

низации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и плани-
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руемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-

дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающи-

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

– обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

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

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

1.1.2. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне начального общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механиз-

мы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельно-

сти;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечи-

вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду-

сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мо-

тив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с уче-

том мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 

основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием 

на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающих-

ся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-
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ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, орга-

низация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 

2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее 

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

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Са-

нитарно-эпидемиологические требования). 

1.1.3. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в со-

ответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего об-
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разования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в том 

числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, ор-

ганизация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём домаш-

них заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутрен-

ней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление спо-

собности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средства-

ми, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в но-

вых, нестандартных учебных ситуациях.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, явля-
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ется ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оцен-

ки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образо-

вательной организации и служит основой при разработке образовательной органи-

зацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

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

дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 
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итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию.2 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реа-

лизуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-

претации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реа-

лизуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планиру-

емых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

                                                           
1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результа-

тов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-

чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации 

и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм 

и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и со-

циально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осу-

ществлять оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 
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наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учеб-

ные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесооб-

разно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сфор-

мированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-

ние у обучающихся умений: 

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 учителем алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает фор-

мирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

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

туации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-

следования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информаци-

онной безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – Интернет); 
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анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как об-

щение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зре-

ния; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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 

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, под-

чиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

(устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учите-

лем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и админи-

страцией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникатив-

ными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются ре-

шением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 

оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке функцио-

нальной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содер-

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учеб-

ным предметам.  
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Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учите-

лем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной орга-

низации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего обра-

зования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
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программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обу-

чающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляю-

щей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуаль-

ные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебно-

го процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающи-

мися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
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на основном содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредмет-

ных действий. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и вне-

урочной деятельности. 

2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по рус-

скому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы по русскому языку, тематиче-

ское планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского язы-

ка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к опреде-

лению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-

ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего об-

разования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами русского языка с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Рабочая программа составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Фе-
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деральной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые приорите-

ты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет осо-

бое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка ста-

нут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения из-

влекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятель-

ной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процес-

са обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого 

предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, комму-

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразитель-

ных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализа-

ции обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и вы-

ражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, спо-

собствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важ-

нейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, исто-

рии русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекват-

ного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жиз-
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ненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения тради-

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

стве правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формирова-

нию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непо-

средственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, по-

ниманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результа-

тами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русско-

го языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообра-

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

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

новного средства общения; осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межна-

ционального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показа-

теля общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка: аудиро-

вание, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использо-

вание в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 



23 
 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодей-

ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изуче-

нию системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русско-

го языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфогра-

фических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и пра-

вил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению 

На учебный курс «Обучение грамоте» отводить 8 часов в неделю в 1 четверти: 

4 часа учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Во 2- 4 четвертях на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 5 часов. Продолжительность изучения систе-

матического курса в 1 классе варьируется от 10 до 13 недель. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 667 часов: в 

1 классе – 157 ч. (в 1 четверти 32 часа (4 часа в неделю); во 2 – 4 четверти – 125 ча-

сов); во 2–4 классах – по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 
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Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

Слово и предложение 

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

менение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставле-

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика[2] 

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

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

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

гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чте-

ние на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последователь-

ность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначе-

ние гласных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударени-

ем), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах соб-

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

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

ния. 

Фонетика 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

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

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (про-

стые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости со-

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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гласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на 

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

«е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах ти-

па стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Исполь-

зование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознаком-

ление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


27 
 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударени-

ем), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографи-

ческом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

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

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

шивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличитель-

ные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной зада-

чей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять при-
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знаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих соглас-

ных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по ор-

фографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, от-

рабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

ями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе об-

щения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о зву-

ковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 



29 
 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначе-

нии звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при пись-

ме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педаго-

га о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложе-

ний. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мне-

ния участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 клас-

се). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ 
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безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ 

глухой, парный ‑ непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных «ъ» и 

«ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», 

«я» (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, аб-

зац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (ор-

фоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-

ря. 

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. При-

знаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах кор-

ня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюде-

ние). 

Морфология 

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

«что?»), употребление в речи. 

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

лать?» и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые пред-

логи: «в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другое. 

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фа-

милии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 клас-

се). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения ор-

фографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
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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 слова-

ре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

ния для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

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

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и груп-

повой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последова-

тельность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема тек-

ста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушен-

ным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (пер-

вичное ознакомление). 
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Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

дением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой 

на вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сход-

ства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

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

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
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проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответ-

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

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

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе ана-

лиза результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической за-
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дачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и запи-

си под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выпол-

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

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

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы по-

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), пар-

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

пользования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изу-

ченного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном пе-

речне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

комление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; при-

знаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах кор-

ня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученно-

го). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суф-

фикс ‑ значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в сло-

вах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существи-

тельных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го скло-

нения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Измене-

ние имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных 

на «-ий», «-ов»,     «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте. 

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопро-

сов связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ подлежа-

щее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Пред-

ложения распространённые и нераспространённые. 

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

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфо-

графическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
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раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом слова-

ре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

ние, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помога-

ющие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискус-

сии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и группо-

вой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

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

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

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

«и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому грамматиче-

скому признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный 

признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второсте-

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

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на осно-

ве предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать дей-

ствия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, под-

креплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-



40 
 

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этике-

та. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предло-
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женные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для до-

стижения общего успеха деятельности. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы позна-

ния языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, 

проект. 

Фонетика и графика 

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

данным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

ного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатывае-

мом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении пра-

вильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, 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 мор-

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (озна-

комление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существи-

тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья» типа гостья, на «ье» типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», 

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

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множе-

ственном числе. 

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

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

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

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

глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

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

сительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (вос-

клицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

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

странённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с оди-

ночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными чле-
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нами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

ская зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме-

ста орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных тек-

стов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) напи-

сания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья» типа гостья, на «ье» типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», 

«-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственно-

го числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными со-

юзами «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 (наблюде-

ние). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 
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устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Ин-

терпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части ре-

чи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно уста-

навливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределён-

ная форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 
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понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, вы-

бирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравне-

ния, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочни-

ками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической зада-

чи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых едини-

цах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её провер-

ки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 
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готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получе-

ния результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

 

 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обуче-

ние грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое пропи-
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сывается в предмете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабо-

чей программе предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот 

раздел отдельные часы не предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается 

параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах кур-

са, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУС-

СКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направле-

но на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине, 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 межнационального общения народов России; 

• осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему сво-

ей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при рабо-

те с текстами на уроках русского языка; 

• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе 

на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состо-

яния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

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

зованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности рус-

ского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополни-

тельной информации в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляю-

щееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюде-

нии норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

даря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского язы-

ка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении при-

меров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текста-

ми; 

• неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе перво-

начальные представления о системе языка как одной из составляющих це-

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

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изу-

чению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тек-

сты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической за-

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на допол-

нительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниис-

следование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-
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ции, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы 

в процессе анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде ин-

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при по-

иске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингви-

стической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения 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, повество-

вание) в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и груп-

повой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 
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• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-

та; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфо-

графических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по вы-

делению, характеристике, использованию языковых единиц; 

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

дить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

• 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, са-

мостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

• вычленять звуки из слова; 
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• различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах со-

гласный 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 слу-

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

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» 

и буквой «ь» в конце слова; 

• правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание после-

довательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого спис-

ка слов; 

• писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

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

именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 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 предложе-

ния, 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 рас-

ходится с произношением; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать прослушанный текст; 

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

тонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

• находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

• составлять предложение из набора форм слов; 

• устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 

• использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным парамет-

рам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный 

парный (непарный) по звонкости (глухости); 

• определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в се-

редине слова; 

• находить однокоренные слова; 

• выделять в слове корень (простые случаи); 

• выделять в слове окончание; 

• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи упо-

требления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные прави-

ла; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания «чк», 

«чн», «чт»; «щн», «нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

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

ческих названиях; раздельное написание предлогов с именами существи-

тельными, разделительный мягкий знак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложе-

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учеб-

ника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предло-

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

ских норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

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

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов 

с опорой на вопросы; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

«ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния тер-

мина); различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синони-

мы и антонимы к словам разных частей речи; 
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• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единствен-

ном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существитель-

ных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

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

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

временам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

• различать предлоги и приставки; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные прави-

ла; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

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

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глагола-

ми; раздельное написание предлогов со словами; 

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

• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 
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• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предло-

жений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

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

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 

• определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятель-

но составленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

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

стей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

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

значение слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

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

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части ре-

чи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един-

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

как части речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном чис-

ле); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложе-

ния с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состо-

ящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бес-

союзные сложные предложения без называния терминов); составлять про-

стые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (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 прави-

ла; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья» типа «гостья», на «ье» типа 

«ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён су-



58 
 

ществительных 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 зна-

ка в глаголах на «-ться» и «-тся»; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изу-

ченные правила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще-

ние); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предло-

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные от-

крытки, объявления и другие); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формули-

ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услы-

шанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тек-

сте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федераль-

ный перечень.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количе-

ство часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5  

Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распро-

странение предложения Различение 

слова и обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта изу-

чения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового со-

става слова и его значения 

Совместная работа: придумывание предложения 

с заданным словом. Игровое упражнение 

«Снежный ком»: распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке. Игра «Живые 

слова» (дети играют роль слов в предложении, 

идёт перестановка слов в предложении, прочте-

ние получившегося). Моделирование предложе-

ния: определение количества слов в предложе-

нии и обозначение каждого слова полоской. Са-

мостоятельная работа: определение количества 

слов в предложении, обозначение слов полоска-

ми. Работа с моделью предложения: изменение 

предложения в соответствии с изменением мо-

дели. Игровое упражнение «Придумай предло-

жение по модели». Игра «Исправь ошибку в 

предложении» (корректировка предложений, со-

держащих смысловые и грамматические ошиб-

ки). Учебный диалог «Что можно сделать с 

предметом, а что можно сделать со словом, 
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называющим этот предмет?», участие в диалоге 

помогает первоклассникам начать различать 

слово и обозначаемый им предмет 

1.2 Фонетика  23  

Звуки речи. Интонационное выделе-

ние звука в слове. Определение ча-

стотного звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких по аку-

стико-артикуляционным признакам 

звуков. Установление последова-

тельности звуков в слове, определе-

ние количества звуков. Сопоставле-

ние слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звуковой ана-

лиз слова, работа со звуковыми мо-

делями: построение модели звуково-

го состава слова, подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели. Осо-

бенность гласных звуков. Особен-

ность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Опре-

деление места ударения. Различение 

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как смыслоразли-

чительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдо-

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отраба-

тывается умение воспроизводить заданный учи-

телем образец интонационного выделения звука 

в слове). Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно только то-

гда, когда ведущий называет слово с заданным 

звуком, отрабатывается умение определять 

наличие заданного звука в слове). Игра-

соревнование «Кто запомнит больше слов с за-

данным звуком при прослушивании стихотворе-

ния». Упражнение: подбор слов с заданным зву-

ком. Работа с моделью: выбрать нужную модель 

в зависимости от места заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). Совместная ра-

бота: группировка слов по первому звуку (по по-

следнему звуку), по наличию близких в акусти-

ко-артикуляционном отношении звуков ([н] – 

[м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.). Игра «Живые зву-

ки»: моделирование звукового состава слова в 

игровых ситуациях. Моделирование звукового 

состава слов с использованием фишек разного 

цвета для фиксации качественных характеристик 

звуков. Совместное выполнение задания: про-

анализировать предложенную модель звукового 

состава слова и рассказать о ней. Творческое за-
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сти – мягкости согласных звуков. 

Дифференциация парных по звонко-

сти – глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Определе-

ние количества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (простые одно-

значные случаи). 

дание: подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Работа в парах: сравнение двух моделей 

звукового состава (нахождение сходства и раз-

личия). Дифференцированное задание: соотнесе-

ние слов с соответствующими им моделями. 

Комментированное выполнение задания: груп-

пировка звуков по заданному основанию 

(например, твёрдые – мягкие согласные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются 

по произношению от согласных звуков?»; как 

результат участия в диалоге: различение гласных 

и согласных звуков по отсутствию/наличию пре-

грады. Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твёрдости – мягкости звук). Учебный 

диалог «Чем твёрдые согласные звуки отлича-

ются от мягких согласных звуков?». Совместная 

работа: характеристика особенностей гласных, 

согласных звуков, обоснование своей точки зре-

ния, выслушивание одноклассников. Контроль 

этапов своей работы, оценка процесса и резуль-

тата выполнения задания. Комментированное 

выполнение упражнения по определению коли-

чества слогов в слове, приведение доказатель-

ства. Работа в парах: подбор слов с заданным ко-

личеством слогов. Дифференцированное зада-

ние: подбор слова с заданным ударным гласным 

звуком. 
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1.3 

Письмо. Орфография и 

пунктуация (изучаются 

параллельно) 

81  

Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время 

письма. Анализ начертаний пись-

менных заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, зрительно-

го образа обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием письменных 

прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигие-

нических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Пони-

мание функции небуквенных графи-

ческих средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, напи-

сание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного 

списывания текста. Знакомство с 

правилами правописания и их при-

менением: – раздельное написание 

слов; – обозначение гласных после 

Совместная работа: анализ поэлементного соста-

ва букв. Игровое упражнение «Конструктор 

букв», направленное на составление буквы из 

элементов. Моделирование (из пластилина, из 

проволоки) букв. Игровое упражнение «Назови 

букву», направленное на различение букв, име-

ющих оптическое и кинетическое сходство. Иг-

ровое упражнение «Что случилось с буквой»: 

анализ деформированных букв, определение 

недостающих элементов. Практическая работа: 

контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образ-

цом. Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 3–5 слов со звуками 

в сильной позиции. Работа в парах: соотнесение 

одних и тех же слов, написанных печатным и 

письменным шрифтом. Упражнение: запись 

письменными буквами сло-

ва/предложения/короткого текста, написанного 

печатными буквами. Моделирование в процессе 

совместного обсуждения алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролирование этапов своей ра-

боты. Обсуждение проблемной ситуации «Что 

делать, если строка заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака переноса, сообщение 

правила переноса слов (первичное знакомство). 

Учебный диалог «Почему слова пишутся от-
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шипящих в сочетаниях «жи», «ши» 

(в положении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; – прописная буква 

в начале предложения, в именах соб-

ственных (именах людей, кличках 

животных); – перенос по слогам слов 

без стечения согласных; 

дельно друг от друга? Удобно ли читать предло-

жение, записанное без пробелов между слова-

ми?»  

1.4 Развитие речи  2  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера на ос-

нове собственных игр, занятий 

Совместная работа по составлению небольших 

рассказов повествовательного характера (напри-

мер, рассказ о случаях из школьной жизни, рас-

сказ о любимой игре и т. д.). 

https://resh.edu.
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Итого по разделу  111     

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Общие сведения о язы-

ке 
 1  

Язык как основное средство челове-

ческого общения. Осознание целей и 

ситуаций общения 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство обще-

ния людей». Учебный диалог «Можно ли об-

щаться без помощи языка?» Коллективное фор-

мулирование вывода о языке как основном сред-

стве человеческого общения. Работа с рисунками 

и текстом как основа анализа особенностей си-

туаций устного и письменного общения. Творче-

ское задание: придумать ситуацию, когда необ-

ходимо воспользоваться письменной речью 

https://resh.edu.
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2.2 Фонетика  4  
Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и безудар-

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», 

в ходе которой актуализируются знания, приоб-

ретённые в период обучения грамоте. Игровое 
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ные. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количества сло-

гов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных) 

упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч 

и просит привести пример звука (гласного звука; 

твёрдого согласного; мягкого согласного; звон-

кого согласного; глухого согласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с заданным зву-

ком». Дифференцированное задание: установле-

ние основания для сравнения звуков. Упражне-

ние: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. Учебный диалог «Объясняем осо-

бенности гласных и согласных звуков». Игра 

«Отгадай звук» (определение звука по его харак-

теристике). Упражнение: соотнесение звука (вы-

бирая из ряда предложенных) и его качественной 

характеристики. Работа в парах: группировка 

звуков по заданному основанию. Комментиро-

ванное выполнение задания: оценивание пра-

вильности предложенной характеристики звука, 

нахождение допущенных при характеристике 

ошибок. Дидактическая игра «Детективы», в хо-

деигры нужно в ряду предложенных слов нахо-

дить слова с заданными характеристиками зву-

кового состава. 

 

2.3 Графика  4  

Звук и буква. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме твёр-

дости согласных звуков буквами а, о, 

у, ы, э; слова с буквой э. Обозначе-

ние на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции 

Моделирование звуко-буквенного состава слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной 

звуко-буквенной модели. Учебный диалог 

«Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога формулируются выводы о 

возможных соотношениях звукового и буквен-
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букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как пока-

затель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звуково-

го и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь. Использование 

небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака пере-

носа. Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их последова-

тельности. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов 

ного состава слов. Работа с таблицей: заполне-

ние таблицы примерами слов с разным соотно-

шением количества звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество звуков равно количе-

ству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества 

букв. Упражнение: определение количества сло-

гов в слове, объяснение основания для деления 

слов на слоги. Работа в парах: нахождение в тек-

сте слов с заданными характеристиками звуково-

го и слогового состава слова. Беседа о функциях 

ь (разделительный и показатель мягкости пред-

шествующего согласного). Практическая работа: 

нахождение в тексте слов по заданным основа-

ниям (ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). Игровое упражнение «Кто лучше 

расскажет о слове», в ходе выполнения упраж-

нения отрабатывается умение строить устное ре-

чевое высказывание об обозначении звуков бук-

вами; о звуковом и буквенном составе слова. Иг-

ра-соревнование «Повтори алфавит». Совмест-

ное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту». 

2.4 Лексика и морфология  12  

Слово как единица языка (ознаком-

ление). Слово как название предме-

та, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). Выявле-

ние слов, значение которых требует 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отве-

чать слова?». Наблюдение за словами, отвечаю-

щими на вопросы «кто?», «что?». Совместное 

выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают 
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уточнения на вопрос «кто?». Наблюдение за словами, отве-

чающими на вопросы «какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?». Комментированное выполнение 

задания: нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям, например поиск слов, отвечающих 

на вопрос «какая?». Наблюдение за словами, от-

вечающими на вопросы «что делать?», «что сде-

лать?». Работа в парах: отработка умения зада-

вать к приведённым словам вопросы «что де-

лать?», «что сделать?». Работа в группах: нахож-

дение в тексте слов по заданному основанию, 

например слов, отвечающих на вопрос «что де-

лает?» 

2.5 Синтаксис  5  

Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и разли-

чием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысло-

вых вопросов. Восстановление де-

формированных предложений. Со-

ставление предложений из набора 

форм слов 

Работа со схемой предложения: умение читать 

схему предложения, преобразовывать информа-

цию, полученную из схемы: составлять предло-

жения, соответствующие схеме, с учётом знаков 

препинания в конце схемы. Совместная работа: 

составление предложения из набора слов. Работа 

в группах: восстановление предложения в про-

цессе выбора нужной формы слова, данного в 

скобках. Работа с сюжетными картинками и не-

большим текстом: выбор фрагментов текста, ко-

торые могут быть подписями под каждой из кар-

тинок. Практическая работа: деление деформи-

рованного текста на предложения, корректиров-

ка оформления предложений, списывание с учё-
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том правильного оформления предложений 

2.6 
Орфография и пункту-

ация 
 14  

Ознакомление с правилами правопи-

сания и их применением:  

– раздельное написание слов в пред-

ложении;  

– прописная буква в начале предло-

жения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках 

животных;  

– перенос слов (без учёта морфемно-

го членения слова);  

– гласные после шипящих в сочета-

ниях «жи», «ши» (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»;  

– сочетания «чк», «чн»;  

– слова с непроверяемыми гласными 

и согласными (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); – 

знаки препинания в конце предло-

жения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Усвоение 

алгоритма списывания текста. 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, 

но различными по написанию, установление 

причин возможной ошибки при записи этих 

слов. Комментированное выполнение задания: 

выявление места в слове, где можно допустить 

ошибку. Беседа, актуализирующая последова-

тельность действий при списывании. Орфогра-

фический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. Наблюдение за написанием в пред-

ложенных текстах собственных имён существи-

тельных, формулирование выводов, соотнесение 

сделанных выводов с формулировкой правила в 

учебнике. Упражнение: запись предложений, 

включающих собственные имена существитель-

ные. Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включив в него определённое количе-

ство собственных имён существительных. Прак-

тическая работа: использовать правило правопи-

сания собственных имён при решении практиче-

ских задач (выбор написания, например: Орёл – 

орёл, Снежинка – снежинка, Пушок – пушок и т. 

д.). Упражнение: выбор необходимого знака 

препинания в конце предложения. Наблюдение 

за языковым материалом, связанным с перено-

сом слов, формулирование на основе наблюде-

ния правила переноса слов. Упражнение: запись 

слов с делением для переноса. Дифференциро-
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ванное задание: поиск в тексте слов, которые 

нельзя переносить. Орфографический тренинг: 

отработка правописания сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при 

использовании правил. Наблюдение за написа-

нием слов с сочетаниями чк, чн, формулирова-

ние правила по результатам наблюдения, соот-

несение вывода с текстом учебника. Орфографи-

ческий тренинг: написание слов с сочетаниями 

чк, чн. Проектное задание: подобрать текст дик-

танта, который можно использовать для провер-

ки написания сочетаний гласных после шипящих 

2.7 Развитие речи  10  

Речь как основная форма общения 

между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). Осознание си-

туации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. Си-

туации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видео-

материалов, прослушивание аудио-

записи). Овладение нормами речево-

го этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Со-

ставление небольших рассказов на 

основе наблюдений. 

Работа с рисунками, на которых изображены 

разные ситуации общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, 

выбор соответствующих каждой ситуации слов 

речевого этикета. Учебный диалог, в ходе кото-

рого обсуждаются ситуации общения, в которых 

выражается просьба, обосновывается выбор слов 

речевого этикета, соответствующих ситуации 

выражения просьбы. Моделирование речевой 

ситуации вежливого отказа с использованием 

опорных слов. Разыгрывание сценок, отражаю-

щих ситуации выражения просьбы, извинения, 

вежливого отказа. Моделирование речевой ситу-

ации, содержащей извинение, анализ данной си-

туации, выбор адекватных средств выражения 

https://resh.edu.
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извинения. Комментированное выполнение за-

дания: выбор из предложенного набора этикет-

ных слов, соответствующих заданным ситуаци-

ям общения. Творческое задание: придумать си-

туации общения, в которых могут быть употреб-

лены предложенные этикетные слова. Работа в 

группах: оценивание дидактического текста с 

точки зрения наличия/отсутствия необходимых 

элементов речевого этикета в описанных в тек-

сте ситуациях общения. Работа в группах: оце-

нивание предложенных юмористических стихо-

творений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета. 

 Итого по разделу 46    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

157    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количе-

ство часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1 Общие сведения о язы-  1  Язык как основное средство челове-

ческого общения и явление нацио-

Рассказ учителя на тему «Язык – средство обще-

ния людей и явление культуры». Учебный диа-

https://resh.edu.ru
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ке нальной культуры. Многообразие 

языкового пространства России и 

мира (первоначальные представле-

ния). Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: наблюдени-

ем, анализом 

лог «Как язык помогает понять историю и куль-

туру народа?». Коллективное формулирование 

вывода о языке как основном средстве человече-

ского общения и явлении национальной культу-

ры. Работа в парах: сформулировать суждение о 

красоте и богатстве русского языка. Обсуждение 

сведений о многообразии языков в Российской 

Федерации. Коллективное формулирование вы-

вода о многообразии языкового пространства 

России. Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного вывода: наблю-

дение и анализ – методы изучения языка 

/subject/13/2/ 

 

2 Фонетика и графика  6  

Повторение изученного в 1 классе: 

смыслоразличительная функция зву-

ков; различение звуков и букв; раз-

личение ударных и безударных 

гласных звуков, согласный звук [й’] 

и гласный звук [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие соглас-

ные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозна-

чение на письме твёрдости и мягко-

сти согласных звуков, функции букв 

е, ё, ю, я. Парные и непарные по 

твёрдости – мягкости согласные зву-

ки. Парные и непарные по звонкости 

– глухости согласные звуки. Каче-

ственная характеристика звука: 

Работа со схемой «Звуки русского языка», ха-

рактеристика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его ха-

рактеристике». Практическая работа, в ходе ко-

торой необходимо дать характеристику несколь-

ким звукам (гласные ударные/ безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). Игра-

соревнование «Приведи пример звука» (в ходе 

игры необходимо приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих соглас-

ных; парных и непарных по твёрдости – мягко-

сти согласных звуков; парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков). Диф-

ференцированное задание: классифицировать 

звуки русского языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из 
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гласный – согласный; гласный удар-

ный – безударный; согласный твёр-

дый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Функции ь: показатель 

мягкости предшествующего соглас-

ного в конце и в середине слова; раз-

делительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Уста-

новление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с бук-

вами е, ё, ю, я (в начале слова и по-

сле гласных). Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении соглас-

ных). Использование знания алфави-

та при работе со словарями. Исполь-

зование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца (красной 

строки), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного) 

ряда предложенных) и его качественной харак-

теристики. Комментированное выполнение зада-

ния: группировка звуков по заданному основа-

нию. Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок – 

замо́к, а́тлас – атла́с): наблюдение за смыслораз-

личительной функцией ударения. Обсуждение 

различияв значении слов. Самостоятельная ра-

бота: группировка слов по заданному основанию 

(ударение на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью 

определения функций ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в сере-

дине слова или разделительный. Практическая 

работа: характеристика функций ь (разделитель-

ный и показатель мягкости предшествующего 

согласного) в предложенных словах. Работа с за-

писями на доске: обобщение способов обозначе-

ния на письме мягкости согласных звуков. Прак-

тическое задание: закрепление на письме спосо-

бов обозначения мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука 

[й’]. Работа с таблицей: определение способа 

обозначения звука [й’] в приведённых словах, 

запись в нужную ячейку таблицы. Наблюдение 

за языковым материалом: объяснение различий в 

звуко-буквенном составе слов с буквами е, ё, ю, 

я (в начале слова и после гласных). Заполнение 

таблицы: группировка слов с разным соотноше-

нием количества звуков и букв (количество зву-
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ков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). Учебный диалог, в хо-

де которого актуализируется способ определе-

ния количества слогов в слове. Работа в парах: 

выполнение задания на систематизацию инфор-

мации (записывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение практической за-

дачи по поиску предложенного набора слов в 

толковом словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита для ори-

ентации в словаре). Комментированное выпол-

нение задания «Правильно ли слова расположи-

ли по алфавиту» (отрабатывается умение оцени-

вать правильность выполнения заданий) 

3 Лексика   10  

Понимание слова как единства зву-

чания и значения. Лексическое зна-

чение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

 

 

 

 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с 

опорой на рисунок и систему вопросов. Дидак-

тическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе 

игры нужно опознавать слова по их лексическим 

значениям). Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в тексте, установление значения 

слова с опорой на текст. Работа с записями на 

доске: нахождение ошибок в объяснении лекси-

ческого значения слов. Практическая работа: 

выписать из толкового словаря значение пяти 

слов, которые раньше не знал(а). Работа в парах: 

один ученик читает значение слова из толкового 

словаря в учебнике, второй отгадывает это сло-
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Определение значения слова по тек-

сту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря.  

 

 

 

 

 

 

во, потом меняются ролями. Творческое задание: 

составить кроссворд, часть слов объяснить с по-

мощью рисунков, часть слов – с помощью лек-

сического значения слова. 

 Практическая работа: с опорой на толковый 

словарь учебника определить, лексические зна-

чения каких слов записаны. Работа с рисунками, 

на которых изображены разные значения слов, 

например слов корень, иголки, кисть: с опорой 

на рисунки объяснить значения многозначных 

слов. Учебный диалог, в ходе которого высказы-

ваются предположения о причинах появления 

нескольких значений одного слова. Работа в па-

рах: сопоставление значений многозначного 

слова.  

Практическая работа: составление предложений 

с использованием многозначных слов. Самосто-

ятельная работа: поиск в толковом словаре учеб-

ника многозначных слов, выписывание словар-

ной статьи в тетрадь. Творческая работа: подо-

брать примеры предложений к каждому из зна-

чений многозначного слова – можно составлять 

свои предложения, можно искать в книгах 

Наблюдение за сходством и различием значений 

синонимов с опорой на лексическое значение и 

на предложения, в которых они употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

слова в синонимическом ряду и выявляются раз-
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Однозначные и многозначные слова 

(простые случаи, наблюдение)  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов 

личия между словами. Упражнение, направлен-

ное на отработку умения выбирать из пары си-

нонимов тот, который более уместен в заданном 

предложении, с комментированием выбора. Ра-

бота в парах: поиск в тексте синонимов. Диффе-

ренцированная работа: реконструкция текста, 

связанная с выбором из ряда синонимов наибо-

лее подходящего для заполнения пропуска в 

предложениях текста. Работа с рисунками: раз-

витие умения понимать информацию, представ-

ленную в виде рисунка, и соотносить её с приве-

дёнными словами – антонимами. Наблюдение за 

словами, имеющими противоположное значение 

(антонимами). Анализ лексического значения 

слов – антонимов. Дидактическая игра «Назови 

слово, противоположное по значению». Работа в 

парах: подбор антонимов к предложенным сло-

вам. Практическая работа: поиск в текстах анто-

нимов. Работа в группах: анализ уместности ис-

пользования слов в предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора слова. 

4 Состав слова  14  

Корень как обязательная часть слова. 

Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родствен-

ных) слов. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокорен-

ных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня 

Наблюдение за языковым материалом и рисун-

ками: сопоставление значений нескольких род-

ственных слов с опорой на собственный речевой 

опыт и рисунки, высказывание предположений о 

сходстве и различии в значениях слов, выявле-

ние слова, с помощью которого можно объяс-

нить значение всех родственных слов. Объясне-

https://resh.edu.ru

/subject/13/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://resh.edu.ru/subject/13/2/


75 
 

(простые случаи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние учителем приёма развёрнутого толкования 

слова как способа определения связи значений 

родственных слов. Работа с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: анализ предложенных в 

учебнике определений. Совместное составление 

алгоритма выделения корня. Использование со-

ставленного алгоритма при решении практиче-

ских задач по выделению корня. Самостоятель-

ная работа: находить среди предложенного 

набора слов слова с заданным корнем. Работа в 

парах: подбор родственных слов. Анализ текста 

с установкой на поиск в нём родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обна-

ружение лишнего слова в ряду предложенных 

(например, синоним в группе родственных слов 

или слово с омонимичным корнем в ряду род-

ственных слов). Дифференцированное задание: 

контролировать правильность объединения род-

ственных слов в группы при работе с группами 

слов с омонимичными корнями. 

 

 

Наблюдение за изменением формы слова. Работа 

с текстом, в котором встречаются формы одного 

и того же слова: поиск форм слова, сравнение 

форм слова, выявление той части, которой раз-

личаются формы слова (изменяемой части сло-
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Окончание как изменяемая часть 

слова. Изменение формы слова с по-

мощью окончания.  

 

Различение изменяемых и неизменя-

емых слов 

 

 

 

 

 

 

 

ва). Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. Учеб-

ный диалог «Как различать разные слова и фор-

мы одного и того же слова?». Практическая ра-

бота: изменение слова по предложенному в 

учебнике образцу, нахождение и выделение в 

формах одного и того же слова окончания. Рабо-

та в группе: выполнение задания «Помоги 

сверстнику из другой страны, начавшему учить 

русский язык, исправить ошибки» (ошибки свя-

заны с тем, что слова стоят в начальной форме) 

 

Работа с записями на доске: сопоставление од-

нокоренных слов и выявление различий между 

ними в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов с суффик-

сами, например, это может быть ряд гора, горка, 

горочка, горный, гористый). Наблюдение за об-

разованием слов с помощью суффиксов, выделе-

ние суффиксов, с помощью которых образованы 

слова, высказывание предположений о значении 

суффиксов. Работа в группах: поиск среди пред-

ложенного набора слов с одинаковыми суффик-

сами. Дифференцированное задание: наблюде-

ние за синонимией суффиксов. Наблюдение за 

образованием слов с помощью приставок, выде-

ление приставок, с помощью которых образова-
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Суффикс как часть слова (наблюде-

ние). Приставка как часть слова 

(наблюдение) 

ны слова, высказывание предположений о зна-

чении приставок. Работа с таблицей: подбор 

примеров слов с указанными в таблице суффик-

сами и приставками 

5 Морфология  19  

Имя существительное (ознакомле-

ние): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в ре-

чи 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, введение понятия «имя 

существительное». Работа в парах: разделение 

имён существительных на две группы в зависи-

мости от того, на какой вопрос отвечают: «что?» 

или «кто?». Наблюдение за лексическим значе-

нием имён существительных. Упражнение: 

находить в тексте слова по заданным основани-

ям (например, слова, называющие явления при-

роды, черты характера и т. д.). Дифференциро-

ванное задание: выявление общего признака 

группы слов. Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) одушевлённых и 

неодушевлённых имён существительных. Работа 

в группах: группировка имён существительных 

https://resh.edu.ru
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Глагол (ознакомление): общее зна-

чение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в ре-

чи 

 

 

 

 

 

 

 

по заданным основаниям 

 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, введение понятия «гла-

гол». Упражнение: разделение глаголов на две 

группы в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка гла-

голов в зависимости от того, называют они дви-

жение или чувства. Практическая работа: выпи-

сывание из набора слов только глаголов. Феде-

ральная рабочая программа Работа в парах: 

нахождение в тексте глаголов 

 

Наблюдение за предложенным набором слов: 

что обозначают, на какой вопрос отвечают, фор-

мулирование вывода, введение понятия «имя 

прилагательное». Работа в парах: разделение 

имён прилагательных на три группы в зависимо-

сти от того, на какой вопрос отвечают: «какой?», 

«какое?», «какая?». Наблюдение за лексическим 

значением имён прилагательных. Дифференци-
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Имя прилагательное (ознакомление): 

общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), упо-

требление в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог. Отличие предлогов от при-

ставок.  

рованное задание: выявление общего признака 

группы имён прилагательных. Практическая ра-

бота: выписывание из текста имён прилагатель-

ных 

 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различают-

ся предлоги и приставки?». Совместное состав-

ление алгоритма различения приставок и пред-

логов. Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма разли-

чения предлогов и приставок. Творческая рабо-

та: составление предложений, в которых есть 

одинаково звучащие предлоги и приставки 
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Наиболее распространённые предло-

ги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др 

6 Синтаксис  8  

Порядок слов в предложении; связь 

слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. 

Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи одного 

из слов предложения (логическое 

ударение 

 

 

Виды предложений по цели выска-

зывания: повествовательные, вопро-

сительные, побудительные предло-

жения. Виды предложений по эмо-

циональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицатель-

ные предложения 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем разли-

чаются предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употребле-

нием слов в предложениях в нужной форме (с 

опорой на собственный речевой опыт). Работа в 

парах: составление предложений из набора слов 

 

 

Работа с рисунками и подписями к рисункам 

(предложения различаются по цели высказыва-

ния, например: «Снег идёт. Снег идёт? Снег, 

иди!»): сравнение ситуаций, изображённых на 

рисунке, формулирование вывода о целях, с ко-

торыми произносятся предложения. Учебный 

диалог «Как соотносятся знаки препинания в 

конце предложения с целевой установкой пред-

ложения?». Составление таблицы «Виды пред-

ложений по цели высказывания», подбор приме-

ров. Работа с рисунками и подписями к рисун-

кам (предложения различаются по эмоциональ-

ной окраске, например: «Ландыши расцвели. 

Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 

изображённых на рисунках, наблюдение за ин-

https://resh.edu.ru
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тонационным оформлением предложений. Рабо-

та в парах: сопоставление предложений, разли-

чающихся по эмоциональной окраске, произне-

сение предложений с соответствующей интона-

цией. Практическая работа: выбор из текста 

предложений по заданным признакам 

7 
Орфография и пункту-

ация 
 50  

Повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе: прописная 

буква в начале предложения и в 

именах собственных (именах, фами-

лиях людей, кличках животных); 

знаки препинания в конце предло-

жения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного чле-

нения слова); гласные после шипя-

щих в сочетаниях «жи», «ши» (в по-

ложении под ударением), «ча», 

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», 

«чн».  

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возмож-

ного возникновения орфографиче-

ской ошибки.  

Понятие орфограммы. Использова-

ние различных способов решения 

орфографической задачи в зависи-

Учебный диалог «Как использовать алгоритм 

порядка действий при списывании?». Комменти-

рованное письмо: объяснение различия в звуко-

буквенном составе записываемых слов. Упраж-

нения на закрепление правила написания соче-

таний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопро-

верка. Осуществление самоконтроля использо-

вания правила. Наблюдение за языковым мате-

риалом: формулирование на основе анализа 

предложенного материала ответа на вопрос, свя-

занный с правилом переноса слов, уточнение 

правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). Работа с 

таблицей (в одном столбце слова разделены по 

слогам, в другом столбце эти же слова разделены 

для переноса): сопоставление различия деления 

слов на слоги и для переноса, объяснение разни-

цы. Практическая работа: запись слов с делени-

ем для переноса, осуществление самоконтроля 

при делении слов для переноса. Дифференциро-

ванное задание: нахождение слов по заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснение допущенных ошибок 
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мости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического 

словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных тек-

стов. Ознакомление с правилами 

правописания и их применением: – 

разделительный мягкий знак; – соче-

тания «чт», «щн», «нч»; – проверяе-

мые безударные гласные в корне 

слова; – парные звонкие и глухие со-

гласные в корне слова; и согласные 

(перечень словв орфографическом 

словаре учебника); – прописная бук-

ва в именах собственных: именах, 

фамилиях, отчествах людей, кличках 

животных, географических названи-

ях; – раздельное написание предло-

гов с именами существительными 

в делении слов для переноса. Самоконтроль: 

проверка своих письменных работ по другим 

предметам с целью исправления возможных 

ошибок на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с ис-

пользованием правила написания собственных 

имён существительных. Работа в парах: ответы 

на вопросы, в которых обязательно нужно будет 

применить правило написания собственных 

имён существительных. Творческое задание: 

написать текст, в котором встретится не менее 

шести имён собственных. Наблюдение за языко-

вым материалом (слова с безударными гласными 

в корне слова или слова с парными по звонкости 

– глухости согласными на конце слова): знаком-

ство с понятием «орфограмма». Обсуждение 

особенностей обозначения буквами проверяемых 

безударных гласных в корне слова в процессе 

сравнения написания ударных и безударных 

гласных в однокоренных словах. Учебный диа-

лог «Как планировать порядок действий при вы-

явлении места возможной орфографической 

ошибки». Совместная разработка алгоритма 

применения орфограммы «Проверяемые без-

ударные гласные в корне слова». Упражнение: 

нахождение и фиксация орфограммы «Проверя-

емые безударные гласные в корне слова». Работа 

в парах: выявление в ряду родственных слов не-

скольких проверочных слов. Дифференцирован-
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ное задание: нахождение ошибок в подборе про-

верочных слов к словам с орфограммой «Прове-

ряемые безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка примене-

ния изученного правила обозначения безудар-

ных гласных в корне слова. Орфографический 

тренинг: подбор проверочных слов к словам с 

орфограммой «Проверяемые безударные глас-

ные в корне слова», запись парами проверочного 

и проверяемого слов. Работа в группах: отработ-

ка умений обнаруживать в тексте ошибки в сло-

вах с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ про-

верки безударных гласных в корне слова, ис-

правлять допущенные ошибки. Наблюдение за 

языковым материалом, связанным с оглушением 

звонких согласных в конце слова, обобщение ре-

зультатов наблюдений. Работа с рисунками и 

подписями к ним, анализируются слова типа маг 

– мак, пруд – прут, луг – лук и т. д. Учебный 

диалог «Когда нужно сомневаться при обозначе-

нии буквой Федеральная рабочая программа  со-

гласных звуков, парных по звонкости – глухо-

сти?», в ходе диалога учащиеся доказывают 

необходимость проверки согласных звуков на 

конце слова и предлагают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфо-

граммы «Парные по звонкости – глухости со-

гласные в корне слова». Работа в парах: выбор 
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слов по заданному основанию (поиск слов, в ко-

торых необходимо проверить парный по звонко-

сти – глухости согласный). Работа в группах: 

группировка слов по заданным основаниям: сов-

падают или не совпадают произношение и напи-

сание согласных звуков в корне слова. Объясне-

ние учащимися собственных действий при под-

боре проверочных слов и указание на тип орфо-

граммы. Работа в парах: аргументирование 

написания в тексте слов с изученными орфо-

граммами. Комментированное письмо при запи-

си слов под диктовку: выявление наличия в 

корне слова изучаемых орфограмм, обоснование 

способа проверки орфограмм. Федеральная ра-

бочая программа Самостоятельная работа: 

нахождение и фиксирование (гр 

8 Развитие речи  30  

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Овладение 

основными умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпиче-

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся 

учатся определять особенности ситуации обще-

ния: цели, задачи, состав участников, место, 

время, средства коммуникации. Обобщение ре-

зультатов диалога: сообщение учителя о том, что 

в ситуации общения важно удерживать цель об-

щения, учитывать, с кем и где происходит обще-

ние, поскольку от этих особенностей ситуации 

зависит выбор языковых средств. Комментиро-

ванный устный выбор правильной реплики из 

нескольких предложенных, обоснование целесо-

образности выбора языковых средств, соответ-
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ских норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение догова-

риваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствующих цели и условиям общения. Ролевые 

игры, разыгрывание сценок для отработки уме-

ний ведения разговора: начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных диа-

логов в ситуациях необходимости Федеральная 

рабочая программа начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Наблю-

дение за нормами речевого этикета. Ролевая иг-

ра, в которую включена отработка этикетных 

выражений. Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во время повсе-

дневного общения. Работа в группе: анализ 

уместности использования средств общения в 

предложенных речевых ситуациях. Упражнение: 

нахождение в предложенных текстах ошибок, 

связанных с правилами общения, нормами рече-

вого этикета, исправление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана 

с оцениванием правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке и 

на переменах. Творческое задание: создать пла-

кат с правилами участия в диалоге (умение слы-

шать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор, приводить доводы). Речевой тре-

нинг: при разыгрывании ситуаций анализировать 

собственную Федеральная рабочая программа 

успешность участия в диалоге, успешность уча-
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Составление устного рассказа по ре-

продукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные 

наблюдения и вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стия в нём другой стороны 

 

 

Работа с репродукциями картин, рассматрива-

ние, анализ собственного эмоционального от-

клика на картину, ответы на поставленные во-

просы. Составление устного рассказа по картине 

с опорой на вопросы / с опорой на ключевые 

слова / самостоятельно. Экскурсия в художе-

ственный музей (при наличии в месте прожива-

ния) или виртуальная экскурсия по художе-

ственному музею. Выбор картины, которая про-

извела наибольшее впечатление во время экс-

курсии. Устный рассказ об этой картине. Про-

ектное задание «Готовим виртуальную экскур-

сию по залам Третьяковской галереи»: каждый 

ученик в классе выбирает одну картину и гото-

вит о ней рассказ, все рассказы соединяются в 

целостную экскурсию. Проект «Выставка одной 

картины»: каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины по очереди 

подбирают учащиеся класса Федеральная рабо-

чая программа | Русский язык. 1–4 классы 74 и 

готовят устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется 

устный рассказ по личным наблюдениям во вре-
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Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; по-

следовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте закон-

ченной мысли. Тема текста. Основ-

ная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложе-

ний и абзацев. Типы текстов: описа-

ние, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомле-

ние) 

 

 

 

 

мя экскурсии или по вопросам учителя 

 

 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложе-

ние, текст», выявление в ходе диалога сходства и 

различия слова, предложения, текста. Наблюде-

ние за языковым материалом: несколько приме-

ров текстов и «не текстов» (нарушена последо-

вательность предложений / несколько предложе-

ний, которые не связаны единой темой / не-

сколько предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, выявление при-

знаков текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», 

аргументация своей точки зрения. Наблюдение 

за способами связи предложений в тексте, вы-

сказывание  

предположений о способах связи предложений в 

тексте. Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте. Самостоятельная работа: 

восстановление деформированного текста – 

необходимо определить правильный порядок 

предложений в тексте. Практическая работа: 

формулирование основной мысли предложенных 
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текстов. Наблюдение за структурой текста, зна-

комство с абзацем как структурным компонен-

том текста, формулирование выводов о том, что 

в абзаце содержится микротема. Совместная ра-

бота: определение последовательности абзацев в 

тексте с нарушенным порядком следования аб-

зацев. Индивидуальная работа: определение по-

рядка следования абзацев. Дифференцированное 

задание: выделение абзацев в тексте, в котором 

абзацы не выделены. Обсуждение: как связана 

основная мысль текста с содержанием каждого 

абзаца.  

Практическая работа: формулирование основной 

мысли текста и основной мысли каждого абзаца; 

преобразование основной мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: подбор 

заголовка к тексту с обязательной аргументаци-

ей. Работа в группе: подбор различных заголов-

ков к одному тексту. Практическая работа: уста-

новление соответствия/ несоответствия заголов-

ка и текста, аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста по задан-

ным характеристикам – названию, количеству 

абзацев и микротемам каждого абзаца. Практи-

ческая работа: восстановление нарушенной по-

следовательности абзацев, запись исправленного 

текста. Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание учащи-
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Знакомство с жанром поздравления. 

Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной 

интонации. Подробное изложение 

повествовательного текста объёмом 

мися предположений о целях создания текста. 

Наблюдение за особенностями текстаописания, 

установление его особенностей, нахождение в 

тексте средств создания описания.  

Обсуждение различных текстов-описаний (ху-

дожественных, научных описаний): выявление 

сходства и различий. Наблюдение за текстом-

повествованием и установление его особенно-

стей. Работа в группах: сравнение текстов по-

вествований с текстами-описаниями. Наблюде-

ние за текстом-рассуждением, установление его 

особенностей. Учебный диалог «Что важно для 

составления текста-рассуждения?» 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в 

ходе анализа предложенных примеров поздрав-

лений, анализ структуры текстов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздрави-

тельной открытки (выбор повода для поздравле-

ния определяется самими учащимися). Коллек-

тивный анализ содержания текста, который 

предложен как основа для изложения (повество-

вательный текст объёмом 30–45 слов). Устные 

ответы на поставленные к тексту вопросы. Уст-

ный пересказ текста с опорой на вопросы. Пись-

менное подробное изложение содержания текста 

с опорой. Самопроверка с возможностью кор-

ректировки пересказа 
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30–45 слов с опорой на вопросы 

9 
Орфоэпия  
 

 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного рус-

ского литературного языка (на огра-

ниченном перечне слов, отрабатыва-

емом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфо-

эпического словаря учебника) для 

решения практических задач 

Наблюдение за местом ударения и произноше-

нием слов, отрабатываемых в учебнике. Дидак-

тическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 

слова из орфоэпического словарика, к ним нуж-

но придумывать рифмы). Дидактическое упраж-

нение: придумать предложения с отрабатывае-

мым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в сло-

вах из орфоэпического перечня, а потом пра-

вильно их произнести. Творческая работа: сочи-

нить рассказ, включив в него все слова из отра-

батываемого в данном учебном году орфоэпиче-

ского перечня, а потом прочитать его всему 

классу 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количе-

ство часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1 
Общие сведения о язы-

ке 
 1  

Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Зна-

комство с различными методами по-

знания языка: наблюдением, анали-

зом, лингвистическим эксперимен-

том 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции 

Российской Федерации: «1. Государственным 

языком Российской Федерации на всей её терри-

тории является русский язык как язык государ-

ствообразующего народа, входящего в многона-

циональный союз равноправных народов Рос-

сийской Федерации». Рассказ-пояснение учителя 

на тему «Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации». Учебный диалог, 

в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и 

о значении русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. Работа в парах: 

придумать ситуацию применения русского языка 

как государственного языка Российской Федера-

ции. Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-эксперимента как мето-

да изучения языка. Учебный диалог «Как выби-

рать источник информации при выполнении ми-

ни-эксперимента?». Практические работы во 

всех разделах курса, в ходе которых развивается 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей 

2 Фонетика и графика  2  

Повторение: звуки русского языка: 

гласный/согласный, гласный удар-

ный/безударный, согласный твёр-

дый/мягкий, парный/непарный, со-

гласный глухой/звонкий, пар-

ный/непарный; функции раздели-

тельных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого 

знаков. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с разде-

лительными ь и ъ, в словах с непро-

износимыми согласными. Использо-

вание алфавита при работе со слова-

рями, справочниками, каталогами 

Упражнение: определить существенный признак 

для классификации звуков. Работа в парах: клас-

сификация предложенного набора звуков с по-

следующей коллективной проверкой. Коммен-

тированное выполнение задания, связанного с 

объяснением различий в звуко-буквенном соста-

ве слов с разделительными ь и ъ, в словах с не-

произносимыми согласными. Работа в группах: 

определение соотношения количества звуков и 

букв в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв. Самостоятельная рабо-

та по систематизации информации: записывать 

предложенный Федеральная рабочая программа | 

Русский язык. 1–4 классы 81 набор слов в алфа-

витном порядке. Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок при выполнении задания 

расставить фамилии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги в биб-

лиотечном уголке класса в алфавитном порядке, 

ориентируясь на фамилию автора. Практическая 

работа при изучении всех разделов курса, свя-

занная с применением знания алфавита при ра-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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боте со словарями, справочниками 

3 Лексика   5  

Повторение: лексическое значение 

слова. Прямое и переносное значе-

ние слова (ознакомление). Устарев-

шие слова (ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение 

незнакомого слова?». Рассказ учителя «Способы 

толкования лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым сло-

варём, поиск в словаре значений нескольких 

слов, целью работы является освоение в процес-

се практической деятельности принципа постро-

ения толкового словаря.  

Самостоятельная работа: выписывание значений 

слов из толкового словаря в учебнике или из 

толкового словаря на бумажном или электрон-

ном носителе. Творческое задание: составление 

словарных статей, объясняющих слова, о значе-

нии которых удалось догадаться по контексту, с 

последующим сравнением составленного толко-

вания со словарной статьёй в учебном толковом 

словаре. 

 Практическая работа: ведение собственных тол-

ковых словариков. Наблюдение за употреблени-

ем слов в переносном значении с использовани-

ем юмористических рисунков. Комментирован-

ное выполнение заданий, направленных на раз-

витие умения анализировать употребление в тек-

сте слов в прямом и переносном значении. Рабо-

та в парах: нахождение в тексте слов в перенос-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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ном значении. Работа в группах: работа с ситуа-

циями, в которых необходимо сравнивать пря-

мое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в 

прямом/переносном значении.  

Учебный диалог «По каким причинам слова вы-

ходят из употребления?», высказывание предпо-

ложений с последующим сопоставлением пред-

положений с информацией в учебнике. Работа в 

парах: соотнесение устаревших слов с их совре-

менными синонимами. Работа в группах: нахож-

дение в тексте устаревших слов и установление 

их значения. Проектное задание: составление (в 

процессе коллективной деятельности или само-

стоятельно) словаря устаревших слов по матери-

алам работы со сказками на уроках литературно-

го чтения. Творческое задание: придумать не-

сколько ситуаций, в которых возникает необхо-

димость использования дополнительных источ-

ников для уточнения значения слова 

4 Состав слова  9  

Повторение: корень как обязатель-

ная часть слова; однокоренные (род-

ственные) слова; признаки одноко-

ренных (родственных) слов; разли-

чение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение 

Учебный диалог «Чем похожи родственные сло-

ва, чем они различаются? Как найти корень сло-

ва?». Наблюдение за группами родственных 

слов, поиск для каждой группы слова, с помо-

щью которого можно объяснить значение род-

ственных слов. Упражнение: выделение корня в 

предложенных словах с опорой на алгоритм вы-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть 

слова. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Корень, при-

ставка, суффикс – значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознаком-

ление). Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суф-

фикса 

деления корня. Комментированный анализ тек-

ста: поиск в нём родственных слов. Работа в па-

рах: обнаружение среди родственных слов слова 

с омонимичным корнем. Самостоятельная рабо-

та: объединение в группы слов с одним и тем же 

корнем. Творческое задание: составление соб-

ственного словарика родственных слов. Диффе-

ренцированное задание: контролировать пра-

вильность объединения родственных слов в 

группы при работе с группами слов с омонимич-

ными корнями. Работа по построению схемы, 

отражающей различие родственных слов и форм 

одного и того же слова с учётом двух позиций: 

значение и состав слова (обсудить разные спосо-

бы передачи на схеме идеи о полном совпадении 

значения у форм слова и сходстве основного 

значения, но не полной тождественности значе-

ния родственных слов; различие только в окон-

чаниях между формами слов и различия в соста-

ве слова у родственных слов – появление при-

ставок, суффиксов). Объяснение роли и значения 

суффиксов/ приставок. Федеральная рабочая 

программа | Русский язык. 1–4 классы 85 Работа 

в группах: анализ текста с установкой на поиск в 

нём слов с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора слова 

по составу. Тренинг в разборе слов по составу в 

соответствии с отрабатываемым алгоритмом, 
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корректировка с помощью учителя своих учеб-

ных действий для преодоления ошибок при вы-

делении в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. Комментированное выполнение ана-

лиза заданных схем состава слова и подбор слов 

заданного состава. Дифференцированное зада-

ние: обнаружение ошибок в установлении соот-

ветствия схем состава слова и слов 

5 Морфология  43  

Части речи. Имя существительное: 

общее значение, вопросы, употреб-

ление в речи. Имена существитель-

ные единственного и множественно-

го числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

Падеж имён существительных. 

Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Из-

менение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Име-

на существительные 1, 2, 3-го скло-

нения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значе-

ние, вопросы, употребление в речи 

 

 

Учебный диалог «По каким признакам мы рас-

пределяем слова по частям речи?». Составление 

по результатам диалога таблицы «Части речи», 

по горизонтали в строках таблицы отражены 

следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие при-

знаки изменяются». Упражнение: группировка 

предложенного набора слов на основании того, 

какой частью речи они являются. Наблюдение за 

грамматическими признаками имён существи-

тельных, соотнесение сделанных выводов с ин-

формацией в учебнике. Работа в парах: нахожде-

ние у группы имён существительных граммати-

ческого признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу. Практическая рабо-

та: изменение имён существительных по указан-

ному признаку. Работа в группах: объединение 

имён существительных в группы по определён-

ному признаку (например, род или число). Диф-

ференцированное задание: нахождение в ряду 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f410de8 
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Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существи-

тельного. Изменение имён прилага-

тельных по родам, числам и падежам 

(кроме имён прилагательных на -ий, 

-ов, -ин). Склонение имён прилага-

тельных 

 

 

 

 

Местоимение (общее представле-

ние). Личные местоимения, их упо-

требление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте 

 

имён существительных такого слова, которое по 

какому-то грамматическому признаку отличает-

ся от остальных слов в ряду 

 

 

Наблюдение за соотнесением формы имени при-

лагательного с формой имени существительного, 

формулирование вывода по результатам наблю-

дения, соотнесение собственных выводов с ин-

формацией в учебнике. Комментированное вы-

полнение задания на нахождение грамматиче-

ских признаков имён прилагательных. Практи-

ческая работа: поиск ошибок на согласование 

имён существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок 

 

 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, за-

ключающаяся в замене повторяющихся в тексте 

имён существительных соответствующими ме-

стоимениями. Работа в группах: определение 

уместности употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных с не-
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Глагол: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Неопределён-

ная форма глагола. Настоящее, бу-

дущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем 

времени Частица не, её значение 

 

 

 

 

 

удачным употреблением местоимений 

 

Наблюдение за грамматическими признаками 

глаголов (число, время, род в прошедшем време-

ни), формулирование выводов по результатам 

наблюдений, соотнесение собственных выводов 

с информацией в учебнике. Практическая рабо-

та: анализ текста на наличие в нём глаголов, 

грамматические характеристики которых даны 

(из числа изученных). Творческая работа: транс-

формировать текст, изменяя время глагола. Об-

суждение правильности соотнесения глаголов и 

грамматических характеристик (из числа изу-

ченных). Работа в парах: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических при-

знаков. Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных понятиях: часть 

речи, склонение, падеж, время, род; умения со-

относить понятие с его краткой характеристи-

кой, объяснять своими словами значение изу-

ченных понятий, определять изученные грамма-

тические признаки 

 

6 Синтаксис  13  
Предложение. Установление при 

помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами 

Комментированное выполнение задания: выпи-

сать из предложения пары слов, от одного из ко-

торых к другому можно задать смысловой (син-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения – под-

лежащее и сказуемое. Второстепен-

ные члены предложения (без деле-

ния на виды) 

таксический) вопрос. Самостоятельная работа: 

установление при помощи смысловых (синтак-

сических) вопросов связи между словами в 

предложении. Учебный диалог, направленный на 

актуализацию знаний о видах предложений по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: определение при-

знака классификации предложений. Упражне-

ние: нахождение в тексте предложений с задан-

ными характеристиками. Работа с таблицей (по 

горизонтали в строках – вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели 

высказывания): подбор примеров для ячеек таб-

лицы. Работа в группах: соотнесение предложе-

ний и их характеристик (цель высказывания, 

эмоциональная окраска). Самостоятельная рабо-

та: выписывание из текста повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений  

 

 

Совместное составление алгоритма нахождения 

главных членов предложения. Упражнения на 

нахождение подлежащих и сказуемых 

 

/7f410de8 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
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Предложения распространённые и 

нераспространённые. Наблюдение за 

однородными членами предложения 

с союзами и, а, но и без союзов 

 

Наблюдение за предложениями с однородными 

членами. Объяснение выбора нужного союза в 

предложении с однородными членами. Коммен-

тированное выполнение задания на нахождение 

в тексте предложений с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных 

членов предложения. Творческое задание: со-

ставление предложений с однородными члена-

ми. Проверочная работа, направленная на про-

верку ориентации в изученных понятиях: подле-

жащее, сказуемое, второстепенные члены пред-

ложения, умения соотносить понятие с его крат-

кой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий 

7 
Орфография и пункту-

ация 
 50  

Повторение правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах. Форми-

рование орфографической зоркости: 

осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошиб-

ки, использование различных спосо-

бов решения орфографической зада-

чи в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование ор-

фографического словаря для опреде-

ления (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при про-

верке собственных и предложенных 

текстов. Ознакомление с правилами 

Учебный диалог «Как планировать свои дей-

ствия по решению орфографической задачи?», 

по результатам диалога актуализация последова-

тельности действий по проверке изученных ор-

фограмм. Моделирование алгоритмов примене-

ния изучаемых в данном классе орфографиче-

ских правил, следование составленным алгорит-

мам. Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. Работа в парах: группировка слов 

по типу орфограммы. Работа в группах: группи-

ровка слов, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слов, написание кото-

рых изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru
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правописания и их применением: – 

разделительный твёрдый знак; – не-

произносимые согласные в корне 

слова; – мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; – 

безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); – безудар-

ные гласные в падежных окончаниях 

имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); – раздельное написа-

ние предлогов с личными местоиме-

ниями; – непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); – 

раздельное написание частицы не с 

глаголами 

на наличие в нём слов с определённой орфо-

граммой. Моделирование предложений, включая 

в них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их ко-

личество и без такого указания). Оценивание 

собственного результата выполнения орфогра-

фической задачи, корректировка с помощью 

учителя своих действий для преодоления оши-

бок при списывании текстов и записи под дик-

товку. Проектное задание: составление соб-

ственного словарика трудных слов (тех, написа-

ние которых не удаётся сразу запомнить, при 

написании которых регулярно возникают сомне-

ния, и т. д.). Создание ситуации выбора для 

оценки своих возможностей при выборе упраж-

нений на закрепление орфографического мате-

риала. Проблемная ситуация, требующая ис-

пользования дополнительных источников ин-

формации: уточнение написания слов по орфо-

графическому словарю (в том числе на элек-

тронном носителе). Проектное задание: создание 

собственных текстов с максимальным количе-

ством включённых в них словарных слов. Про-

ектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них 

слов с определённой орфограммой 
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8 Развитие речи  30  

Нормы речевого этикета: устное и 

письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и 

др. Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм в ситуа-

циях учебного и бытового общения. 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Фор-

мулировка и аргументирование соб-

ственного мнения в диалоге и дис-

куссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координиро-

вать) действия при проведении пар-

ной и групповой работы. 

 

 

 

Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: при-

знаки текста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректи-

рование текстов с нарушенным по-

рядком предложений и абзацев. 

Практическая работа: построение речевого вы-

сказывания в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей. Работа с текстами шу-

точных стихотворений о несоблюдении норм ре-

чевого этикета, культуры общения. Работа с 

аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения 

норм речевого этикета. Самооценка собственной 

речевой культуры во время общения. Творческие 

работы: создание с использованием норм рече-

вого этикета небольших устных и письменных 

текстов, содержащих приглашение/просьбу 

/извинение/ благодарность/отказ. Речевой тре-

нинг: подготовка небольшого выступления о ре-

зультатах групповой работы, наблюдения, вы-

полненного мини-исследования, проектного за-

дания. Запись собственного выступления с по-

следующим самоанализом. Ролевая игра 

«Наблюдатели», цель игры – оценка правильно-

сти выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке и на переменах, в конце 

учебного дня подведение итогов игры 

 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 

основная мысль текста? Как определить тему 

текста? Как определить основную мысль тек-

ста?» Комментированное выполнение задания на 

определение темы и основной мысли предло-

Библиотека ЦОК 
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План текста. Составление плана тек-

ста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, си-

нонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте 

 

 

 

 

 

Определение типов текстов (повест-

вование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов за-

данного типа. Знакомство с жанром 

письма, поздравительной открытки, 

объявления. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану. Изучающее чте-

ние. Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения. 

женных текстов. Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в определении темы и ос-

новной мысли текста. Практическая работа: ана-

лиз и корректировка текстов с нарушенным по-

рядком предложений. Практическая работа: 

нахождение в тексте смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. Работа в 

парах: составление плана предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и несколь-

ких вариантов плана этого текста, обоснование 

выбора наиболее удачного плана. Практическая 

работа: воспроизведение текста в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (по-

вествование, описание, рассуждение) на одну 

тему, формулирование выводов об особенностях 

каждого из трёх типов текстов. Обобщение ре-

зультатов проведённого наблюдения при состав-

лении таблицы «Три типа текстов», в строках 

таблицы отражены следующие параметры срав-

нения текстов: «Цель создания текста», «Осо-

бенности построения текста», «Особенности 

языковых средств». Работа в группах: выбор 

наиболее подходящего для каждой из предло-

женных ситуаций типа текста (с опорой на таб-

лицу «Три типа текстов»). Творческие задания: 
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создание устных и письменных текстов разных 

типов (описание, рассуждение, повествование) 

9 

Орфоэпия (содержание 

раздела изучается па-

раллельно с другими 

разделами курса, по-

этому отдельные часы 

на этот раздел не 

предусмотрены). 

 

Нормы произношения звуков и соче-

таний звуков; ударение в словах 

в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического сло-

варя для решения практических за-

дач 

Наблюдение за местом ударения и произноше-

нием слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предла-

гаются слова из орфоэпического словарика, к 

ним нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предло-

жения с отрабатываемым словом из орфоэпиче-

ского словарика.  

Практическая работа: поставить ударение потом 

правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в 

него все слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпиче-

ском словаре слова из предложенного списка (не 

совпадает с отрабатываемым перечнем слов) и 

поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение» 

 

 Резервное время  17     
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   5  

  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количе-

ство часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1 
Общие  сведения о 

языке 
 1  

Русский язык как язык межнацио-

нального общения. Знакомство с 

различными методами познания 

языка: наблюдением, анализом, 

лингвистическим экспериментом, 

мини-исследованием, проектом 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 

Конституции Российской Федерации: «Государ-

ство защищает культурную самобытность всех 

народов и этнических общностей Российской 

Федерации, гарантирует сохранение этнокуль-

турного и языкового многообразия». Учебный 

диалог «Почему каждому народу важно сохра-

нять свой язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе диалога 

формулируются суждения о многообразии язы-

кового пространства России и о значении рус-

ского языка как языка межнационального обще-

ния. Работа в парах: придумать ситуацию ис-

пользования русского языка как языка межнаци-

онального общения. Обсуждение возможности 

использования лингвистического мини-

исследования, проектного задания как методов 

изучения языка Учебный диалог «Как выбирать 

источник информации при выполнении мини-

исследования, проектного задания?». Практиче-

ские работы во всех разделах курса, в ходе кото-

рых развивается умение анализировать тексто-

вую, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей. Выполнение сов-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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местных и индивидуальных проектных заданий с 

опорой на предложенные образцы во всех разде-

лах курса 

2 Фонетика и графика  2  

Характеристика, сравнение, класси-

фикация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разбор слова (по отрабо-

танному алгоритму) 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем 

характеризовать звуки?». Работа в парах: устная 

характеристика звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного алгоритма 

звуко-буквенного разбора. Практическая работа: 

проведение звукобуквенного разбора предло-

женных слов 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

3 Лексика   5  

Повторение и продолжение работы: 

наблюдение за использованием в ре-

чи синонимов, антонимов, устарев-

ших слов (простые случаи). Наблю-

дение за использованием в речи фра-

зеологизмов (простые случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор 

из ряда синонимов слова, которое подходит для 

заполнения пропуска в предложении текста, объ-

яснение своего выбора. Работа в группах: работа 

с дидактическим текстом, анализ уместности ис-

пользования слов в предложениях, нахождение 

случаев неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее точного 

синонима). Работа с рисунками: соотнесение ри-

сунков с соответствующими им фразеологизма-

ми. Работа в парах: соотнесение фразеологизмов 

и их значений. Работа в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов. Дифференцированное задание: 

работа со словарём фразеологизмов, выписыва-

ние значений 2–3 фразеологизмов. Творческое 

задание: создание собственных шуточных рисун-

ков, основанных на буквальном понимании зна-

чения слов, входящих в состав фразеологизма 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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4 Состав слова  5  

Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суф-

фикса. Основа слова. Состав неизме-

няемых слов (ознакомление). Значе-

ние наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи 

(ознакомление) 

Учебный диалог «Что мы помним о частях сло-

ва?», в ходе диалога даётся устная характеристи-

ка частей слова по заданным признакам (значе-

ние, способ выделения, способ обозначения). 

Упражнение: проведение по предложенному ал-

горитму разбора слова по составу. Работа в па-

рах: поиск ошибок в разборе слова по составу. 

Проверочная работа с последующим самоанали-

зом, отработка умений корректировать свои дей-

ствия для преодоления ошибок в разборе слов по 

составу 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

5 Морфология  43  

Части речи самостоятельные и слу-

жебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содер-

жания таблицы, установление основания для 

сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи. Упражнение: группировка слов на основа-

нии того, какой частью речи они являются. Диф-

ференцированное задание: классификация частей 

речи по признаку (самостоятельные и служебные 

части речи). Комментированное выполнение за-

дания, связанного с выбором основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

но различающихся грамматическими признака-

ми. Работа в группах: нахождение основания для 

группировки слов (в качестве основания для 

группировки могут быть использованы различ-

ные признаки, например: по частям речи; для 

имён существительных – по родам, числам, 

склонениям, для глаголов – по вопросам, време-

нам, спряжениям) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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Имя существительное. Склонение 

имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -

ья типа гостья, на -ье типа ожерелье 

во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существи-

тельных на -ов, -ин, -ий); имена су-

ществительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоня-

емые имена существительные (озна-

комление) 

 

 

 

Имя прилагательное. Повторение: 

зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существи-

тельного. Склонение имён прилага-

тельных во множественном числе 

 

 

 

Местоимение. Личные местоимения. 

Повторение: личные местоимения 1-

 

Практическая работа: определение грамматиче-

ских признаков имён существительных. Упраж-

нение: соотнесение слов и наборов их граммати-

ческих характеристик. Работа в парах: группи-

ровка имён существительных по разным основа-

ниям. Упражнение: нахождение в тексте (напри-

мер, в поэтическом) имён существительных с за-

данными грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ря-

ду имён существительных лишнего имени суще-

ствительного – не имеющего какого-то из тех 

грамматических признаков, которыми обладают 

остальные слова в группе 

 

Практическая работа: определение грамматиче-

ских признаков имён прилагательных. Коммен-

тированное выполнение задания по соотнесению 

формы имени прилагательного с формой имени 

существительного. Работа в группах: анализ ди-

дактического текста, поиск ошибок на согласо-

вание имён существительных и имён прилага-

тельных, исправление найденных ошибок 

 

Практическая работа: корректировка текста, за-

ключающаяся в замене повторяющихся в тексте 

имён существительных соответствующими ме-

стоимениями. Работа в группах: определение 
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го и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа; склонение лич-

ных местоимений 

 

 

 

 

Глагол. Изменение глаголов по ли-

цам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, употребление в 

уместности употребления местоимений в тексте, 

обнаружение речевых ошибок, связанных с не-

удачным употреблением местоимений 

 

 

Практическая работа: определение грамматиче-

ских признаков глаголов. Комментированное 

выполнение задания: соотнесение глаголов и их 

грамматических характеристик. Работа в груп-

пах: объединение глаголов в группы по опреде-

лённому признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы 

алгоритма определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями, следование 

данному алгоритму при определении спряжения 

глагола. Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, грамматиче-

ские характеристики которых даны. Работа с 

таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: 

чтение таблицы, дополнение примерами  

 

 

Наблюдение за наречиями: установление значе-

ния и особенностей употребления наречий в речи  

 



111 
 

речи 

 

  

Предлог. Повторение: отличие пред-

логов от приставок. Союз; союзы и, 

а, но в простых и сложных предло-

жениях. Частица не, её значение (по-

вторение) Практическая работа: про-

ведение морфологического анализа 

имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложен-

ным в учебнике алгоритмам. Диффе-

ренцированное задание: поиск оши-

бок в проведении разбора слова как 

части речи. 

 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая форма и 

т. д.) с его краткой характеристикой 

 

 

 

  

6 Синтаксис  16  

Повторение: слово, сочетание слов 

(словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказы-

вания (повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невос-

клицательные); связь между словами 

в словосочетании и предложении 

(при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспростра-

нённые предложения. Предложения 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 

предложение, словосочетание, слово, обосновы-

ваются их сходство и различия. Работа в груп-

пах: классификация предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске. Наблюдение 

за различиями простых и сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений по 

определённому признаку. Упражнение: нахож-

дение в тексте предложений с заданными харак-

теристиками. Работа с таблицей (по горизонтали 

в строках – вид по эмоциональной окраске, по 

вертикали в столбцах – вид по цели высказыва-

ния): подбор примеров для ячеек таблицы. Сов-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 
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с однородными членами: без союзов, 

с союзами а, но, с одиночным сою-

зом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными чле-

нами. Простое и сложное предложе-

ние (ознакомление). Сложные пред-

ложения: сложносочинённые с сою-

зами и, а, но; бессоюзные сложные 

предложения (без называния терми-

нов) 

местный анализ алгоритма синтаксического раз-

бора предложений, отработка проведения разбо-

ра по предложенному алгоритму. Практическая 

работа: соотнесение изученных понятий (одно-

родные члены предложения, сложное предложе-

ние) с примерами 

7 
Орфография и пункту-

ация 
 50  

Повторение правил правописания, 

изученных в 1–3 классах. Формиро-

вание орфографической зоркости: 

осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошиб-

ки, использование различных спосо-

бов решения орфографической зада-

чи в зависимости от места орфо-

граммы в слове.  

Использование орфографического 

словаря для определения (уточне-

ния) написания слова. Формирова-

ние действия контроля при проверке 

собственных и предложенных тек-

стов.  

Ознакомление с правилами правопи-

сания и их применением: – безудар-

ные падежные окончания имён су-

ществительных (кроме существи-

Учебный диалог «Как планировать свои действия 

по решению орфографической задачи?», по ре-

зультатам диалога актуализация последователь-

ности действий по проверке изученных орфо-

грамм. Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе орфографических 

правил, следование составленным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа текста 

на наличие в нём слов с определённой орфо-

граммой. Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим тек-

стом соответствия написания слов орфографиче-

ским нормам, нахождение орфографических 

ошибок. Работа в группах: нахождение ошибок 

на применение способа проверки орфограммы; 

ошибок в объяснении выбора буквы на месте ор-

фограммы. Работа в парах: группировка слов по 

месту орфограммы. Работа в парах: группировка 

слов по типу орфограммы. Работа в группах: 

группировка слов, написание которых можно 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
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тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных 

на -ов, -ин, -ий); – безударные па-

дежные окончания имён прилага-

тельных; – мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа; – наличие 

или отсутствие мягкого знака в гла-

голах на -ться и -тся; – безударные 

личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с одно-

родными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов.  

Наблюдение за знаками препинания 

в сложном предложении, состоящем 

из двух простых  

Наблюдение за знаками препинания 

в предложении с прямой речью по-

сле слов автора. 

объяснить изученными правилами, и слов, напи-

сание которых изученными правилами объяснить 

нельзя. Моделирование предложений, включаю-

щих слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполне-

ния орфографической задачи, корректировка с 

помощью учителя своих действий для преодоле-

ния ошибок при списывании текстов и записи 

под диктовку. Проектное задание: составление 

собственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу запомнить, 

при написании которых регулярно возникают 

сомнения, и т.д.). Создание ситуации для оценки 

своих возможностей: выбор упражнений на за-

крепление орфографического материала. Про-

блемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточ-

нение написания слов по орфографическому сло-

варю (в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством включённых в 

них словарных слов. Проектное задание: состав-

ление собственных текстов диктантов на задан-

ную орфограмму или набор орфограмм. Само-

контроль правильности записи текста, нахожде-

ние неправильно записанных слов и исправление 

собственных ошибок. Устное высказывание при 

обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфогра-

фическим материалом 
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8 Развитие речи  30  

Повторение и продолжение работы, 

начатой в предыдущих классах: си-

туации устного и письменного об-

щения (письмо, поздравительная от-

крытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. Кор-

ректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи 

 

 

 

 

 

 

Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). Со-

чинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информа-

ции, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащей-

ся в тексте. Интерпретация и обоб-

Работа в группах: анализ текста, обоснование це-

лесообразности выбора языковых средств, соот-

ветствующих цели и условиям общения. Работа в 

парах: анализ дидактического текста и нахожде-

ние в нём смысловых ошибок. Творческие зада-

ния: создание устных и письменных текстов раз-

ных типов (описание, рассуждение, повествова-

ние). Практическая работа: выбор соответству-

ющего заданной ситуации жанра и написание 

письма, поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов разных 

типов (описание, повествование, рассуждение) 

на одну и ту же тему. Практическая работа: 

написание отзыва на прочитанную книгу. Работа 

в группах: корректировка дидактического текста, 

в котором допущены смысловые ошибки. Сов-

местное выполнение задания: анализ текстов по 

критериям: правильность, богатство, вырази-

тельность 

Анализ собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями, соотнесение своих 

действий с предложенными алгоритмами. Само-

оценка правильности выполнения учебной зада-

чи: соотнесение собственного текста с исходным 

(для изложений) и с заданной темой (для сочине-

ний). Практическое задание: выбор источника 

получения информации (определённый тип сло-

варя, справочников) для решения учебно-

практической задачи. Творческое задание: подго-

товка небольшого публичного выступления 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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щение содержащейся в тексте ин-

формации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной зада-

чей 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа 

по литературному чтению, литературное чтение) соответствует Федеральной рабо-

чей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по литературному чтению, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), ко-

торые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возраст-

ных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне началь-

ного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных ре-
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зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладыва-

ет основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской лите-

ратурой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающего-

ся, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обу-

чения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением сле-

дующих задач: 

• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре-

чевого развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных поня-

тий в соответствии с представленными предметными результатами по клас-

сам; 

• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тексто-

вой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информа-

ции для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых ре-

зультатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следую-

щие направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общеди-

дактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и осо-

бенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся пред-

ставителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечи-

вающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, 

а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обуча-

ющегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов 

учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиже-

ния обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образова-
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ния. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Ли-

тература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них 82 часа составля-

ет литературное чтение в рамках вводного интегрированного учебного курса «Обу-

чение грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Количество часов для изучения предмета «Литературное чтение» обязательной 

части учебного плана увеличено на 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-х (со второй четверти), 2-х и 3-х классах. 1 час в 

неделю представлен внутрипредметным модулем «Основы читательской грамотно-

сти», направленным на формирование навыков смыслового чтения, читательской 

грамотности младших школьников. Общее количество часов на курс «Литературное 

чтение» с учетом количества часов внутрипредметного модуля составляет: 1 класс – 

157 часов, 2 класс – 170 часов, 3 класс – 170 часов, 4 класс – 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Уча-

стие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-
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дуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чте-

ние на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие тек-

ста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нрав-

ственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литера-

турных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отно-

шение к природе, людям, предметам). 

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

«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», 

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

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

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

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной те-

мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на 

примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его со-

отношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает ни-

кому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева 
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«Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие 

(по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэти-

ческих произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений 

А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и др.). Тема поэтиче-

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

дина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаи-

ческой: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоци-

онального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потеш-

ка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Осо-

бенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольк-

лор. Загадки – средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных пра-

вил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

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

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях челове-

ка и животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характе-

ристика героя: описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 
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маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е.А. 

Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических по-

нятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ре-

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

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

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жиз-

ненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Со-

четание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фан-

тастическими. 

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

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

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

что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

         Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения; 
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• понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного тек-

ста; 

• ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклор-

ная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изу-

ченного); 

• различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

• анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

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

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

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

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

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

• читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуацион-

ные нормы; 

• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного тек-

ста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отноше-

ние к обсуждаемой проблеме; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, ри-

сунки, предложенный план; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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• описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию умений: 

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходи-

мости обращаться за помощью к учителю; 

• проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

• с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении чита-

тельской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

• проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, от-

ветственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее 

трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Пат-

риотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произ-

ведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отече-

ству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произве-

дение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Леви-

тана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольк-

лора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 
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построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства выразительности и построе-

ния считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тема-

тические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная 

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

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

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

Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоян-

ные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отра-

жение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загад-

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

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

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

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

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

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски вре-

мён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоци-

онального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

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

Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот се-

вер, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается 

наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осее-

вой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравствен-
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но-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

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

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгун-

ский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бро-

дячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление 

плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

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

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, 

не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведе-

ния Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина 

и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-

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

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

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

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

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

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страш-
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ный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отраже-

ние нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопере-

живание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защи-

щённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

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

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Ба-

руздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андер-

сен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и язы-

ка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художе-

ственного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

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

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



128 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

• сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о 

родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклор-

ная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

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

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характери-

стику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке 

и рассказе; 

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значе-

нии, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по сло-

варю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

• соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

• ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

• по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предпола-

гать тему и содержание книги; 

• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказы-

вания на заданную тему; 

• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

• обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

• описывать (устно) картины природы; 

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

• участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию умений: 

• оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слу-

шании) произведения; 

• удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочи-

танного) текста; 

• контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

• проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

• распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве-

чать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произве-

дений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к 

Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – 
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главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Об-

раз Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности за-

головка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Ро-

дине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения.  

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

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столи-

ца» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фолькло-

ра (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристи-

ка, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный сло-

варь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравствен-

ных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо-

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

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(картины В.М. Васнецова, И.Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного бы-

та и культуры. Составление плана сказки. 

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

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

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные осо-

бенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характери-

стика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Харак-

теристика 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 произве-
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дения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах («Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произве-

дения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин 

– иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

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

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие 

(по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выра-

жений в речи.  

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

град», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лириче-

ские произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

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

ва, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, И.А. Бунина, С.А. Есени-

на, А.П. Чехова, К.Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произ-

ведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как 



132 
 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна 

как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобрази-

тельном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

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

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. 

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

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Тол-

стого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как по-

вествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произве-

дения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, глав-

ные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Ху-

дожественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Аку-

ла» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и 

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

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

колов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отно-

шения с животными: верность, преданность, забота и любовь.  Круг чтения: произ-

ведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Жит-

кова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 
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«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по вы-

бору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой ху-

дожественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Ос-

новные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмори-

стического произведения. Средства выразительности текста юмористического со-

держания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ-

ведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М.М. Зощенко и др. 

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

изведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по вы-

бору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по вы-

бору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. 

Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. 

В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Пода-

рок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важ-

ности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых 



134 
 

книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

• различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

• анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в 

тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характери-

зовать героя; 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную по-

следовательность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

• исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

• сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразитель-

ную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
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• подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам вырази-

тельности; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

• читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событи-

ям, героям произведения; 

• формулировать вопросы по основным событиям текста; 

• пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

• выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответству-

ющее настроение; 

• сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию умений: 

• принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимо-

сти от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставлен-

ной задачи чтения; 

• оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результа-

та деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинён-

ного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцени-

ровать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художе-
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ственной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполне-

ния в соответствии с общим замыслом; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной зем-

ли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ ве-

ков (по выбору, не менее четырёх, например произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдаю-

щихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алек-

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, зна-

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по вы-

бору). 

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

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ле-

довое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и дру-

гие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появ-

ления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравне-

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

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

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 
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произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты).  

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

ны – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Попови-

ча, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представ-

ление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве ху-

дожника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), были-

ны из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбо-

ру). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык ав-

торской сказки. 

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

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

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 

Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 
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эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа 

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Ме-

тафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. 

Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

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

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-

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

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

тин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Сред-

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

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к ли-

рическому произведению. 

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

небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Ве-

сенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин 

«Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпи-

ческий жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в со-

здании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 
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«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения 

(не менее трёх авторов): на примере произведений В.П. Астафьева, М.М. Пришвина, 

С.А. Есенина, А.И. Куприна, К.Г. Паустовского, Ю.И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Вы-

скочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и заня-

тиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Н.Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, 

К.Г. Паустовский, Б.С. Житкова, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные собы-

тия сюжета, отношение к ним героев.  

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

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рас-

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

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматиче-

ского произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Ав-

торские ремарки: назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов В.Ю. Драгунского, 

Н.Н. Носова, М.М. Зощенко, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмо-

ристические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 про-
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изведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) 

и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (от-

дельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера-

турой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы 

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

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 

• читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 
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• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлеж-

ность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте задан-

ный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами тек-

ста; 

• характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

• сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, само-

стоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по кон-

трасту или аналогии); 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 

• исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

• использовать справочную информацию для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей; 

• характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

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

произведениях; 
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• оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

• использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произ-

ведений; 

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию умений: 

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоя-

тельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предви-

деть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драмати-

зации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

• соблюдать правила взаимодействия; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обуче-

ние грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое ре-

ализуется средствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обу-
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чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспе-

чивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориен-

тированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личност-

ные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, разви-

тие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой ро-

дине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоя-

щего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся пред-

ставителей русской литературы и творчества народов России; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуально-

сти каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, добро-

желательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспо-

ведания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль-

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выра-

жать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литерату-

ры; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений чело-

века и животных, отражённых в литературных произведениях; 
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• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произ-

ведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотно-

сить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компози-

ции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и ху-

дожественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характери-

стике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, ис-

следования); 

• 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 инфор-

мацию, 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 представи-

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 
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• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются комму-

никативные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-

та; 

• 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 
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на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обу-

чающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены 

по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и переста-

новок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму про-

изведения 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 раз-

ные времена года; 
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• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного твор-

чества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицатель-

ные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием слова-

ря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, со-

держание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова-

тельности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

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

• составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предло-

жений) по заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

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

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учё-

том рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по пред-

ложенному алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про се-

бя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выбо-

рочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориен-

тироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных про-

изведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в раз-

ные времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произве-

дения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 
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• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (порт-

рет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведе-

ния, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, ха-

рактеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера-

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 

эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: по-

нимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

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

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, ил-

люстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
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• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных про-

изведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон-

тексте изученных произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произ-

ведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учеб-

ным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литератур-

ные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произве-

дений фольклора разных народов России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: форму-

лировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 
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тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаи-

мосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным крите-

риям (по аналогии или по контрасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать от-

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

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-

дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетво-

рение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением ор-

фоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использо-

вать в беседе изученные литературные понятия; 

• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и худо-

жественного текстов; 
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• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продол-

жение прочитанного произведения; 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочные издания, в том числе верифицированные элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в феде-

ральный перечень.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для все-

стороннего развития личности человека, находить в произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в кон-

тексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 



155 
 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного 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 проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по-

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольк-

лора разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произве-

дения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по са-
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мостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), харак-

теризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

нием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литератур-

ный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-

дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребле-

ния, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказы-

вать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-

нием лица рассказчика, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за-

данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рас-

суждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выра-

зительности письменной речи; 
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• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произ-

ведения (не менее 10 предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов учебного предме-

та 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Обучение грамоте (82 часа) 

1.1 Развитие речи 4 

Составление небольших рассказов 

на основе возможных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание тек-

ста при его прослушивании 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных 

в правильной последовательности: анализ пред-

ставленных событий, обсуждение сюжета, состав-

ление устного рассказа с порой на картинки. 

Совместная работа по составлению небольших рас-

сказов повествовательного характера (например, 

рассказ об играх и т. д.). 

Учебный диалог по результатам совместного со-

ставления рассказов, объяснение уместности или 

неуместности использования тех или иных речевых 

средств, участие в диалоге, высказывание и обосно-

вание своей точки зрения. 

Слушание текста, понимание текста при его про-

слушивании 

https://resh.edu.ru/subject/32/

1/ 

 

1.2 Фонетика 9 

Звуки речи. Единство звукового 
состава слова и его значения 

Игровые упражнения и задания «Скажи так, как 
я», «Есть ли в слове заданный звук?» на отработ-
ку умения воспроизводить заданный учителем 
образец интонационного выделения звука в 
слове. 
Упражнение в подборе слов с заданным звуком. 
Работа с моделями слов: выбрать нужную мо-
дель в зависимости от места заданного звука в 
слове (начало, середина, конец слова). 
Совместная работа: группировка слов по перво-

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6436/start/178898/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
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му звуку (по последнему звуку), по наличию 
близких в акустико-артикуляционном отноше-
нии звуков. Игра «Живые звуки»: моделирова-
ние звукового состава слова в игровых ситуаци-
ях. 
Дифференцированное задание: соотнесение слов 
с соответствующими моделями 

1.3 Чтение 69 

Формирование навыка слогового 
чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуаль-
ному темпу. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложе-
ний. 
Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препина-

ния. 

Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтени-

ем (при переходе к чтению целыми 

словами). 

Орфографическое чтение (прогова-

ривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку 

и при списывании 

Упражнение в чтении вслух (использовать слого-
вое плавное чтение с переходом на чтение слова-
ми 
без пропусков и перестановок букв и слогов). 
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с 
картинкой, в названии которой есть этот слог. 
Упражнение на соотнесение прочитанных слов с 
картинками, на которых изображены соответ-
ствующие предметы. 
Работа в парах: соединение начала и конца пред-
ложения из нескольких предложенных вариан-
тов. Игровое упражнение «Заверши предложе-
ние»: отработка умения завершать прочитанные 
незаконченные предложения с опорой на общий 
смысл предложения, подбирать пропущенные в 
предложении слова, ориентируясь на смысл 
предложения. 
Упражнение: соотносить прочитанные предложения 

с нужным рисунком, который передаёт содержание 

предложения. 

Совместная работа: ответы на вопросы по прочи-

танному тексту, отработка умения находить содер-

жащуюся в тексте информацию. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соот-

ветствии с прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного предложе-

ния/текста). Совместная работа: чтение предложений 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3544/start/285341/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
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и небольших текстов с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания после предвари-

тельного обсуждения того, на что нужно обратить 

внимание при чтении. 

Рассказ учителя о важности двух видов чтения: ор-

фографического и орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 

Практическая работа: овладение орфоэпическим 

чтением. 

Работа в парах: тренировка в выразительном чтении 

Раздел 2. Систематический курс (50 часов) 

2.1 

Сказка народная 

(фольклорная) и ли-

тературная (автор-

ская) 

11 

Восприятие текста произведений 
художественной литературы и 
устного народного творчества. 
Фольклорная и литературная 
(авторская) сказка: сходство и 
различия. 
Реальность и волшебство в сказ-
ке. 
Событийная сторона сказок: по-
следовательность событий в 
фольклорной (народной) и лите-
ратурной (авторской) сказке. От-
ражение сюжета в иллюстрациях. 
Герои сказочных произведений. 
Нравственные ценности в русских 

народных и литературных (автор-

ских) сказках, поступки, отражаю-

щие нравственные качества (отно-

шение 

Слушание чтения учителем фольклорных про-
изведений и литературных (авторских). 
Учебный диалог: обсуждение вопросов – какова 
тема сказки, кто её герои, что произошло (что 
происходило) в сказке. 
Задание на формулирование предложений с ис-
пользованием вопросительного слова с учётом 
фактического содержания текста (где? как? ко-
гда? почему?). 
Упражнение в самостоятельном чтении вслух 
целыми словами с постепенным увеличением 
скорости чтения (в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями учащегося). 
Смысловое чтение народных (фольклорных) и 
литературных (авторских) сказок. Например, 
русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица 
и тетерев», литературные (авторские) сказки: К. 
Д. Ушинский. 
«Петух и собака», В. Г. Сутеев. «Кораблик», «Под 

грибом» и другие. 

1. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

chukovskogo/muha-cokotuha/ 

  

2. https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-

skazochniki/skazki-

suteeva/palochka-

vyruchalochka/ 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/muha-cokotuha/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/muha-cokotuha/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/muha-cokotuha/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/muha-cokotuha/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/
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к природе, людям, предметам) Работа с текстом произведения: поиск описания ге-

роев сказки, характеристика героя с использованием 

примеров из текста. Воображаемая ситуация: пред-

ставление, как бы изменилась сказка, если бы её 

герои были другими. Например, лиса – добрая, а 

волк – умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении 

по ролям. 

Работа в парах: сравнение литературных (авторских) 

и народных (фольклорных) сказок: сходство и раз-

личия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление последова-

тельности событий сказки с опорой на иллюстрацию 

(рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последова-

тельности событий с опорой на иллюстрации (ри-

сунки). 

Учебный диалог: определение нравственного со-

держания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла по-

словиц, которые встречаются в тексте сказки, отра-

жают её идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному 

началу (не менее 3 предложений). Группировка 

книг с фольклорными (народными) и литературны-

ми (авторскими) сказками, называть и аргументиро-

вать выбор книги, рассказывать о самостоятельно 

прочитанной книге, ориентируясь на обложку, ил-
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люстрации, оглавление. 

Дифференцированная работа: работа в парах по за-

полнению таблицы, проверка работы под руковод-

ством учителя. 

2.2 
Произведения о де-

тях и для детей 
 11 

Понятие «тема произведения» 
(общее представление): чему по-
священо, о чём рассказывает. 
Главная мысль произведения: 
его основная идея (чему учит? 
какие качества воспитывает?). 
Произведения одной темы, но 
разных жанров: рассказ, стихо-
творение (общее представление 
на примере произведений 
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева, и др.). 

Характеристика героя произведе-

ния, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведе-

ния, его соотношения с содержани-

ем произведения и его идеей.  

Осознание нравственно- этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 
произведений о детях (использовать слоговое 
плавное чтение с переходом на чтение словами 
без пропусков и перестановок букв и слогов). 
Например: К. Д. Ушинский. «Худо тому, кто добра 
не делает никому», Л. Н. Толстой. «Косточка», Е. 
А. Пермяк. «Торопливый ножик», В. А. Осеева. 
«Три товарища», А. Л. Барто. «Я – лишний», Ю. И. 
Ермолаев. «Лучший друг» и другие. 
Беседа по выявлению понимания прочитанного 
произведения: ответы на вопросы о впечатлении 
от произведения, определение темы (о детях) и 
главной мысли произведения, анализ заголовка. 
Работа с текстом произведения: читать по частям, 

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тек-

сту произведения, подтверждая ответ примерами из 

текста. Выразительное чтение по ролям диалогов 

героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произ-

ведения, оценивание поступков героев произведе-

ний, осознание нравственно-этического содержания 

произведения, высказывание и аргументация своего 

мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному ал-

горитму. 

Упражнение в формулировании предложений с ис-

пользованием вопросительного слова с учётом фак-

https://nukadeti.ru/rasskaz 

y/permya k-toroplivyj-nozhik  

 

https://n ukdeti.r u/rasskaz 

y/tri- tovarishh a 

 

https://mishka-knizhka.r 

u/rasskaz y-dlya-dtej/rass 

kazy-ushinskogo/igrajushhie-

sobaki/ 

https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://nukadeti.ru/rasskazy/permyak-toroplivyj-nozhik
https://n/
https://nukadeti.ru/rasskazy/tri-tovarishha
https://nukadeti.ru/rasskazy/tri-tovarishha
https://nukadeti.ru/rasskazy/tri-tovarishha
https://nukadeti.ru/rasskazy/tri-tovarishha
https://nukadeti.ru/rasskazy/tri-tovarishha
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/igrajushhie-sobaki/
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тического содержания текста (где? как? когда? по-

чему?). 

Задание на восстановление последовательности со-

бытий в прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опо-

рой на вопросы и на предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и заполне-

ние таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: рассматрива-

ние, чтение заголовка и автора произведения, 

нахождение указанного произведения, ориентируясь 

на содержание (оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по сове-

ту взрослого или с учётом рекомендательного спис-

ка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): со-

ставление высказывания о содержании (не менее 2 

предложений). 

2.3 
Произведения о 

родной природе 
 7 

Восприятие и самостоятельное 
чтение поэтических произведе-
ний о природе (на примере до-
ступных произведений А.К. Тол-
стого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутне-
вой, С. Я. Маршака). 
Тема поэтических произведений: 
звуки и краски природы, времена 
года, человек и природа; Родина, 
природа родного края. Особенно-
сти стихотворной речи, сравнение 

Слушание и чтение поэтических описаний кар-
тин природы (пейзажной лирики). 
Беседа по выявлению понимания настроения, 
переданного автором (радость, грусть, удивление 
и др.), определение темы стихотворных произве-
дений. Работа с текстом произведения: различе-
ние на слух стихотворного и не стихотворного 
текста, определение особенностей стихотворной 
речи (ритм, созвучные слова (рифма), нахожде-
ние слов и словосочетаний, которые определяют 
звуковой рисунок текста (например, «слышать» в 

 

https://ped-

kopilka.ru/semeinaja-

biblioteka/literaturnoe-

chtenie-1-klas/raskazy-o-

prirode-1-klas.html  

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/literaturnoe-chtenie-1-klas/raskazy-o-prirode-1-klas.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/literaturnoe-chtenie-1-klas/raskazy-o-prirode-1-klas.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/literaturnoe-chtenie-1-klas/raskazy-o-prirode-1-klas.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/literaturnoe-chtenie-1-klas/raskazy-o-prirode-1-klas.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/literaturnoe-chtenie-1-klas/raskazy-o-prirode-1-klas.html
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с прозаической: рифма, ритм 
(практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэ-
тическое произведение. Отраже-
ние нравственной идеи в произ-
ведении: любовь к Родине, при-
роде родного края. Иллюстрация 
к произведению как отражение 
эмоционального отклика на про-
изведение. Роль интонации при 
выразительном чтении. 
Интонационный рисунок вырази-

тельного чтения: ритм, темп, сила 

голоса 

тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и 
грохот ледохода»). Анализ стихотворного текста, 
составление интонационного рисунка с опорой 
на знаки препинания. 
Выразительное чтение стихотворений с опорой 
на интонационный рисунок. 
Сравнение произведений на одну тему разных 
авторов: А. Н. Майков. «Ласточка примчалась…», 
А. Н. Плещеев. «Травка зеленеет…». 
Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом 

восприятии прослушанных произведений и состав-

ление высказывания (не менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характери-

стика зрительных образов, переданных в художе-

ственном произведении. Например, И. Э. Грабарь. 

«Март», «Иней. Восход солнца», А. А. Рылов. 

«Цветистый луг», И. И. Шишкин. «Рожь», В. Д. По-

ленов. 

«Золотая осень», И. И. Левитан. «Осень» и др. Чте-

ние наизусть стихотворений о родной природе (не 

менее 2). 

Учебный диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая – что мать род-

ная», осознание нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно-нравственного опыта учащих-

ся: заботливое отношение к родным в семье, внима-

ние и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением 

ключевых слов, с соблюдением норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном 
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крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. Задания 

на проверку знания названия страны, в которой мы 

живём, её столицы. Работа в парах: заполнение схе-

мы, проверка и оценка своих результатов. 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного 

рисунка произведения (не менее 2 произведений по 

выбору). Самостоятельное чтение книг, выбранных 

по теме «О Родине, о семье» с учётом рекомендо-

ванного списка, представление (рассказ) о прочитан-

ном произведении по предложенному алгоритму. 

Выбор книги по теме «Произведения о родной при-

роде» с учётом рекомендованного списка. Работа с 

книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о при-

роде (с помощью учителя) 

2.4 

Устное народное 

творчество — ма-

лые фольклорные 

жанры 

 4  

Многообразие малых жанров 
устного народного творчества: 
потешка, загадка, пословица, их 
назначение (веселить, потешать, 
играть, поучать). 
Особенности разных малых фоль-
клорных жанров. Потешка – иг-
ровой народный фольклор. 

Загадки – средство воспитания 
живости ума, сообразительности. 
Пословицы – проявление народ-
ной мудрости, средство воспита-
ния понимания жизненных пра-
вил 

Упражнение в чтении вслух (использовать сло-
говое плавное чтение с переходом на чтение сло-
вами без пропусков и перестановок букв и сло-
гов), соблюдение норм произношения, расста-
новка ударений при выразительном чтении. 
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск клю-
чевых слов, помогающих охарактеризовать жанр 
произведения и назвать его (не менее шести 
произведений). 
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, 
соотнесение их с содержанием произведения. 
Разыгрывание в совместной деятельности не-
больших диалогов с учётом поставленной цели 
(организация начала игры, веселить, потешать). 
Драматизация потешек.  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3544/start/285341/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3544/start/285341/
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Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: по-

тешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

2.5 

Произведения о 

братьях наших 

меньших 

 8 

Животные – герои  произведений. 
Цель и назначение произведений 
о взаимоотношениях человека и 
животных – воспитание добрых 
чувств и бережного отношения к 
животным. Виды текстов: худо-
жественный и научно- познава-
тельный, их сравнение. Характе-
ристика героя: описание его 
внешности, действий. 
Осознание нравственно- этиче-
ских понятий: любовь и забота о 
животных 

Слушание произведений о животных. Например, 
произведения Чарушина «Про Томку», В.В. Би-
анки «Лис и Мышонок» и другие. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 
произведения, ответы на вопросы о впечатлении 
от произведения. 
Самостоятельное чтение произведений о живот-
ных, различение прозаического и стихотворного 
текстов. Учебный диалог по обсуждению прочи-
танного произведения: определение темы и 
главной мысли, осознание нравственно-
этического содержания произведения (любовь и 
забота о братьях наших меньших, бережное от-
ношение к природе). 
Работа с текстом: нахождение в тексте слов, ха-
рактеризующих героя (внешность, поступки) в 
произведениях разных авторов: Например, Н. И. 
Сладков. «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин. «Ёж». 
Упражнение на восстановление последователь-
ности событий в произведении: чтение по ча-
стям, придумывание заголовка к каждой части, 
составление плана (под руководством учителя). 
Пересказ (устно) содержания произведения с со-
блюдением последовательности событий с опо-
рой на ключевые слова. Работа с текстом произ-
ведения: характеристика героев. Задание на 
сравнение художественного и научно- познава-
тельного текстов: сходство и различия, цель со-
здания, формулировка вопросов к фактическому 
содержанию текста. 
Обращение к справочной литературе для расши-
рения своих знаний и получения дополнитель-
ной информации о животных. 

1. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

zahodera/skazka-pro-jozhika-

zahoder-b/ 

 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-zahodera/skazka-pro-jozhika-zahoder-b/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-zahodera/skazka-pro-jozhika-zahoder-b/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-zahodera/skazka-pro-jozhika-zahoder-b/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-zahodera/skazka-pro-jozhika-zahoder-b/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-zahodera/skazka-pro-jozhika-zahoder-b/
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Составление высказывания (не менее 3 предло-
жений) о своём отношении к животным, приро-
де, сочинение рассказа о любимом питомце (со-
баке, кошке) с использованием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных произ-
ведений по автору, теме, главной мысли, запол-
нение таблицы. Проверка своей работы и оценка 
своей деятельности (по предложенным крите-
риям). 

Интерпретация произведения в творческой дея-
тельности: инсценирование отдельных эпизо-
дов, отрывков из произведений о животных. 
Составление выставки книг по изучаемой теме 

2.6 
Произведения о ма-

ме 
 5  

Восприятие и самостоятельное 
чтение разножанровых произве-
дений о маме (на примере произ-
ведений Е.А. Благининой, А.Л. 
Барто, А.В. Митяева). Осознание 
нравственно- этических понятий: 
чувство любви как привязан-
ность одного человека к другому 
(матери к ребёнку, детей к мате-
ри, близким), проявление любви 
и заботы о родных 
людях 

Беседа по выявлению понимания прослушанно-
го/прочитанного произведения, ответы на во-
просы о впечатлении от произведения, понима-
ние идеи произведения: любовь к своей семье, 
родным, Родине – самое дорогое и важное чув-
ство в жизни человека. Например, слушание и 
чтение произведений Е.А. Благинин «Посидим в 
тишине», А.Л. Барто «Мама», А. В. Митяева «За 
что я люблю маму». Работа с текстом произведе-
ния: поиск и анализ ключевых слов, определяю-
щих главную мысль произведения, объяснение 
заголовка 
Беседа на тему «Моя мама», передача своих впе-
чатлений от прочитанного произведения в вы-
сказывании (не менее 3 предложений) или в ри-
сунке. 
Задание на сравнение произведений на одну те-
му разных авторов: прозаическое или стихо-
творное, жанр (рассказ, стихотворение). 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок 

1. https://koshki-
mishki.ru/index.php?option=co
m_mtree&task=viewlink&link_
id=824&Itemid=36 

 

 2. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

agnii-barto/razgovor-s-mamoj/ 

  

3. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

blagininoj-e/vot-kakaja-mama-

blaginina-e/ 

  

4. https://stranakids.ru/stihi-o-

https://koshki-mishki.ru/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=824&Itemid=36
https://koshki-mishki.ru/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=824&Itemid=36
https://koshki-mishki.ru/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=824&Itemid=36
https://koshki-mishki.ru/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=824&Itemid=36
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/razgovor-s-mamoj/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/razgovor-s-mamoj/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/razgovor-s-mamoj/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/razgovor-s-mamoj/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-blagininoj-e/vot-kakaja-mama-blaginina-e/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-blagininoj-e/vot-kakaja-mama-blaginina-e/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-blagininoj-e/vot-kakaja-mama-blaginina-e/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-blagininoj-e/vot-kakaja-mama-blaginina-e/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-blagininoj-e/vot-kakaja-mama-blaginina-e/
https://stranakids.ru/stihi-o-mame/4/
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mame/4/ 

2.7 

Фольклорные и ав-

торские произведе-

ния о чудесах и 

фантазии 

 3  

Способность автора произведе-
ния замечать чудесное в каждом 
жизненном проявлении, необыч-
ное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в 
произведении реалистических 
событий с необычными, сказоч-
ными, фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведе-
ний о чудесах и превращении, словесной игре и 
фантазии. Например, В. В. Лунин. «Я видела чу-
до», Р. С. Сеф. «Чудо», Б. В. Заходер. «Моя вооб-
разилия», Ю. П.  Мориц. «Сто фантазий» и другие. 
Работа с текстом произведения: выделение клю-
чевых слов, которые определяют необычность, 
сказочность событий произведения, нахождение 
созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом 
стихотворного текста, составление интонацион-
ного рисунка с опорой на знаки препинания, 
объяснение значения слова с использованием 
словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», пе-
редача своих впечатлений от прочитанного про-
изведения в высказывании (не менее 3 предло-
жений) или в рисунке. 
Задание на сравнение произведений на одну те-
му разных авторов: прозаическое или стихо-
творное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, 
загадка, скороговорка, потешка). 
Выразительное чтение стихотворений с опорой 
на интонационный рисунок. 
Задание на развитие творческого воображения: 
узнай 
зрительные образы, представленные в воображае-

мой ситуации (например, задание «Кто живёт в 

кляксах?», «Каких животных ты видишь в проплы-

вающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фраг-

мента для устного словесного рисования, выделение 

слов, словосочетаний, отражающих содержание 

этого 

1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4176/conspect/222684/ 

2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6463/start/222663/ 

 

3. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

chukovskogo/putanica/ 

 

4. https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

chukovskogo/putanica/ 

 

https://stranakids.ru/stihi-o-mame/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/conspect/222684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/conspect/222684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-chukovskogo/putanica/
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фрагмента 

2.8 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

 1  

Представление о том, что книга – 
источник необходимых знаний. 
Обложка, оглавление, иллюстра-
ции – элементы ориентировки в 
книге. Умение использовать те-
матический каталог при выборе 
книг в библиотеке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 
определённой теме. 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения 
для развития и обучения, использование изу-
ченных понятий в диалоге. 
Группировка книг по изученным разделам и те-
мам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 
справочниках об авторах изученных произведе-
ний. Рассказ о своих любимых книгах по предло-
женному алгоритму. 
Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 132  
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Внутрипредметный модуль «Основы читательской грамотности» 1 класс  

 

№  

п/п 

Наименование тем  

программы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Стихотворение И. Токмаковой «Сен-

тябрь». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения И. Токмако-

вой «Сентябрь». 

2 
Прогнозирование содержания стихотворения. Формирование эмоцио-

нальной оценки стихотворения. Анализ средства художественной выра-

зительности: сравнение. Развитие технической стороны чтения. Сопро-

вождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Выразитель-

ное чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

2 Стихотворение В. Степанова «Что 

мы Родиной зовём». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворе-

ния В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём». 

2 Прогнозирование содержания стихотворения. Формирование эмоцио-

нальной оценки стихотворения. Анализ идейного содержания. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Выра-

зительное чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

3 Ненецкая сказка «Бурый и белый 

медведи». 

3 Анализ содержания сказки. Творческое задание: придумать свой финал 

сказки. Словарная работа. Сравнение художественного и научно- по-

знавательного текстов. Извлечение необходимой информации из науч-

но- познавательного текста. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

4 Научно-познавательные тексты «Бе-

лый медведь» и «Бурый медведь». 

Готовимся к чтению по ролям не-

нецкой сказки «Бурый и белый мед-

веди». 

1 Анализ содержания научно- познавательных текстов. Сравнение тек-

стов разных типов. Развитие технической стороны чтения. Сопровож-

дающее чтение. Выразительное чтение сказки по ролям. Взаимная 

оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

5 Чувашская сказка «Почему зеленые 

ёлка с сосной». 

2 Анализ содержания сказки. Определение главной мысли сказки. Вос-

становление последовательности событий. Логические упражнения. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

6 Научно-познавательный текст В. Си-

воглазова «Вечнозеленые растения». 

Готовимся читать по ролям чуваш-

скую сказку «Почему зеленые ёлка с 

сосной». 

1 Анализ содержания рассказа. Пересказ по плану. 

Выявление и обсуждение средства художественной выразительности: 

описания. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

7 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Го-

товимся к выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова «Рыцарь». 

2 Сравнение художественного и научно- познавательного текстов. Из-

влечение нужной информации из научно-познавательного текста. Раз-

витие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из рассказа. 

Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
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8 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное 

эхо». 

2 Актуализация знаний об авторе. 

Анализ содержания рассказа. Словарная работа. Формирование нрав-

ственной оценки поступков героев рассказа. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного 

строя речи. Выразительное чтение отрывка из рассказа. Взаимная 

оценка 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

9 Научно-познавательный текст 

«Эхо». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо». 

1 Анализ содержания рассказа. Пересказ по плану. 

Выявление и обсуждение средства художественной выразительности: 

описания. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

10 Рассказ В. Осеевой «Сторож». Гото-

вимся к чтению по ролям рассказа В. 

Осеевой «Сторож». 

2 Сравнение художественного и научно- познавательного текстов. Из-

влечение нужной информации из научно-познавательного текста. Раз-

витие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из рассказа. 

Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

11 Рассказ В. Осеевой «Навестила». Го-

товимся к постановке рассказа В. 

Осеевой «Навестила». 

1 Анализ содержания рассказа. Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Взаимная оценка. Формирование нравственной оценки поступков 

героев рассказа. Развитие технической стороны чтения. Сопровождаю-

щее чтение. Развитие интонационного строя речи. Инсценировка отрыв-

ка из рассказа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

12 Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Гото-

вимся к постановке рассказа Е. Пер-

мяка «Кто?» 

3 Анализ содержания рассказа. Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Взаимная оценка. 

Формирование нравственной оценки поступков героев рассказа. Вос-

становление последовательности событий рассказа. Составление во-

просов к тексту. Развитие технической стороны чтения. Сопровожда-

ющее чтение. Инсценировка отрывка из рассказа. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

13 Рассказ В. Драгунского «Англичанин 

Павля». 

2 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Прогнозирование 

содержания произведения. Анализ содержания рассказа. Словарная 

работа. Логические упражнения. Развитие интонационного строя речи. 

Инсценировка рассказа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh 

14 Экскурсия в библиотеку. 1 Работа со словарями. Поиск словарей в каталоге. Поиск нужной инфор-

мации в словаре.  

https://prosv.ru/static/vneuroh 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

25 
 

  

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
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2 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 О нашей Родине  6  

Круг чтения: произведения о Ро-
дине (на примере стихотворений 
И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. 
Прокофьева). Патриотическое 
звучание произведений о родном 
крае и природе. 
Отражение в произведениях 
нравственно- этических понятий: 
любовь к Родине, родному краю, 
Отечеству. Анализ заголовка, со-
отнесение его с главной мыслью и 
идеей произведения. 
Отражение темы Родины в изобра-

зительном искусстве (пейзажи И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, 

В.Д. Поленова и др.) 

Учебный диалог: определение учебной задачи 
изучения произведений данного раздела. 
Слушание стихотворных произведений, оценка 
своей эмоциональной реакции на прослушан-
ное произведение, определение темы (не менее 
3 стихотворений): стихотворения И. С. Ники-
тина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. 
Прокофьева «Родина». 
Участие в учебном диалоге: выделение и об-
суждение главной мысли произведения – лю-
бовь к Родине неотделима от любви к родной 
земле и её природе. 
Работа с текстом произведения: читать от-
дельные строфы, задание на поисковое чтение: 
ответы на вопросы. Например: в чём раскрыва-
ется истинная красота родной земли? Беседа на 
тему «Родина бывает разная, но у всех она од-
на… (З. Н. Александрова)», составление своего 
высказывания по содержанию произведения 
(не менее 5 предложений). 
Чтение вслух прозаических произведений по 
изучаемой теме. Распознавание прозаического 
и стихотворного произведений, сравнение 
произведений разных авторов на одну тему, 
заполнение таблицы, проверка результатов 
своей работы  
Задания на поисковое выборочное чтение: 
например, объяснение понятий «Родина», 
«Русь», «Отечество» с подтверждением своего 
ответа примерами из текста, нахождение зна-
чения слов в словаре (Русь, Родина, родные, 
род, Отечество). 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

https://resh.edu.ru/subject/32/

2/  

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям 

картин художников (И. И. Левитан, И. И. Шиш-

кин, В. Д. Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных ле-

том, рассказ «Любимая книга» 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 16  

Произведения малых жанров фольк-

лора (потешки, считалки, послови-

цы, скороговорки, небылицы, загад-

ки). 

Шуточные фольклорные произ-
ведения,  скороговорки, небыли-
цы. 

Особенности скороговорок, их 
роль в речи. Игра со словом, «пе-
ревёртыш событий» как основа 
построения небылиц. Ритм и счёт 
– основные средства выразитель-
ности и построения считалки. 
Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, те-
матические группы загадок. 
Сказка – выражение народной 
мудрости, нравственная идея 
фольклорных сказок. Особенности 
сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенно-
сти сказок о животных: сказки 
народов России. 
Бытовая сказка: герои, место дей-
ствия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. 
Понятие о волшебной сказке 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: за-

полнение, подбор примеров (на материале изучен-

ного в 1 классе). 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения 

пословицы, пословица как главная мысль произве-

дения. Упражнение в чтении вслух целыми слова-

ми малых жанров фольклора: потешек, считалок, 

скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с уве-
личением темпа, проведение конкурса «Лучший 
чтец 
скороговорок». 

Работа с текстом: анализ юмористических со-
бытий в небылицах, нахождение созвучных 
(рифмованных) слов. Упражнение в чтении 
народных песен с учётом их назначения (колы-
бельные – спокойно, медленно, чтобы убаю-
кать, хороводные – весело, радостно для пере-
дачи состояний разных явлений природы), вы-
деление ключевых слов. 
Чтение загадок и объединение их по темам. 
Упражнение на распознавание отдельных ма-
лых жанров фольклора (потешка, пословица, 
загадка, считалка, небылица). 
Сочинение по аналогии небылиц, загадок, счи-
талок. Чтение молча (про себя) небольших по 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5024/start/286164/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
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(общее представление): наличие 
присказки, постоянные эпитеты, 
волшебные герои. 
Фольклорные произведения 
народов России: отражение в 
сказках народного быта и культу-
ры 

объёму сказок о животных: например, «Зимовье 
зверей». 
Контроль восприятия произведения, прочитан-
ного про себя: ответы на вопросы по фактиче-
скому содержанию текста. 
Сравнение сказок о животных народов России: 
тема, основная идея, герои. 
Слушание сказок, различение бытовой и вол-
шебной сказки, характеристика особенностей 
каждой 

(на примере сказок: «Каша из топора», «У страха 
глаза велики», «Снегурочка»). 
Анализ структуры сказки: выделение присказ-
ки, нахождение завязки. 
Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 
нахождение и выразительное чтение диалогов. 
Работа с текстом сказок: определение последо-
вательности событий, выделение опорных слов, 
составление плана произведения (номинатив-
ный). 
Пересказ (устно) текста произведения подроб-
но (с учётом всех сюжетных линий). 
Задание на поисковое выборочное чтение: 
нахождение в тексте сказки национальных осо-
бенностей (например, имя героя, название жи-
лища, предметов одежды и т. д.). 
Учебный диалог: обсуждение нравственно-
этических понятий (о труде, дружбе, добре, се-
мье) в фольклорных произведениях. Диффе-
ренцированная работа в группах: составление 
сценария народной сказки, определение фраг-
мента для чтения по ролям, освоение ролей для 
инсценирования, разучивание текста, пред-
ставление отдельных эпизодов (драматизация) 
или всей сказки.  
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3 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (осень) 

 10  

Тема природы в разные времена 
года (осень) в произведениях ли-
тературы. 
Формирование эстетического 
восприятия явлений природы 
(звуки, краски осени). Использо-
вание средств выразительности 
при описании природы: сравне-
ние и эпитет. 
Настроение, которое создаёт пей-
зажная лирика (об осени). 
Отражение темы «Осенняя при-
рода» в картинах художников 
(пейзаж): И.И. Левитана, В.Д. 
Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 
Шишкина и др. и музыкальных 
произведениях композиторов 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?». Слушание стихотворных про-
изведений: А. С. Пушкин. «Уж небо осенью ды-
шало…», А. Н. Плещеев. «Осень», А. К. Толстой. 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад», вы-
ражение своего отношения к пейзажной лири-
ке. 
Обсуждение прослушанного произведения, от-
вет на вопрос: «Какое настроение вызывает 
произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 
осенний лес?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, выделение 
в тексте слов, использованных в прямом и пе-
реносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, объяснение образных 
слов и выражений, поиск значения слова по 
словарю. 

Выразительное чтение с интонационным вы-
делением знаков препинания, с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-
ческих произведений об осени, доступных для 
восприятия младшими школьниками: М. М. 
Пришвин. «Осеннее утро», Г. А. Скребицкий. 
«Четыре художника. Осень». Контроль восприя-
тия произведения, прочитанного про себя: 
определение формы (прозаическое или стихо-
творное), ответы на вопросы по фактическому 
содержанию текста. 
Упражнение на сравнение произведений писа-
телей на одну тему, определение понравивше-
гося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный 
пересказ (устно) отдельного эпизода. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5027/start/286352/ 
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Чтение наизусть стихотворения об осенней 
природе (1–2 по выбору). 
Рассматривание репродукций картин худож-
ников (например, В. Д. Поленова «Осень в Аб-
рамцево», И. И. Левитана «Золотая осень»), со-
ставление устного рассказа-описания по репро-
дукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта с использованием средств выра-
зительности: сравнений, эпитетов. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с 
учётом рекомендательного списка произведе-
ний об осени 

4 О детях и дружбе  12  

Тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения: произведения Н.Н. Носова, 

В.А. Осеевой, В.В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях 
нравственно- этических понятий: 
дружба, терпение, уважение, по-
мощь друг другу. Главная мысль 
произведения (идея). Герой про-
изведения (введение понятия 
«главный герой»), его характери-
стика (портрет), оценка поступ-
ков 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение вопро-

сов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 

учиться?». Чтение целыми словами без пропусков 

и перестановок, с постепенным переходом от чте-

ния вслух к чтению про себя произведений о де-

тях: А. Л. Барто. «Катя», Ю. И. Ермолаев. «Два 

пирожных», Е. А. Пермяк. «Две пословицы», Н. Н. 

Носов. «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин. «Я и 

Вовка», В. А. Осеева. «Синие листья», Л.Н. Тол-

стой. «Филиппок», В.Ю. Драгунский. «Тайное 

становится явным». Учебный диалог: определение 

темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор пословиц к 

тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 
поисковое выборочное чтение): ответы на во-
просы, характеристика героя, установление 
взаимосвязи между характером героя и его по-
ступками, нахождение описания героя, оценка 
его поступков (с опорой на текст). 
Упражнение на сравнение героев одного про-

https://resh.edu.ru/subject/3

2/2/ 
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изведения по предложенному алгоритму. 
Обсуждение авторской позиции, выражение 
своего отношения к героям с подтверждением 
примерами из текста. 
Работа в парах: определение последовательно-
сти событий в произведении, составление во-
просного плана текста с выделением эпизодов, 
обсуждение результатов деятельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания про-
изведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по 
фактическому содержанию прочитанного про-
изведения. 
Работа в группах: сравнение предложенных тек-

стов художественных произведений (распознава-

ние жанров), заполнение таблицы, проверка своего 

результата. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) 

текста произведения от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности 

и сформированности специальных читательских 

умений: соотнесение фамилий авторов с заголов-

ками произведений, определение тем указанных 

произведений, различение жанров произведения, 

нахождение ошибки в предложенной последова-

тельности событий одного из произведений, при-

ведение примеров пословиц на определённую те-

му и другие задания. 

Проверка своей работы по предложенному образ-

цу. 

Составление выставки книг писателей на тему о 
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детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведе-

ния по предложенному алгоритму 

5 Мир сказок  12  

Расширение представлений о 
фольклорной (народной) и лите-
ратурной (авторской) сказке: 
«бродячие» сюжеты. 

Определение фольклорной осно-
вы авторских сказок: сравнение 
сюжетов, героев, особенностей 
языка. Составление плана произ-
ведения: части текста, их главные 
темы. 
Иллюстрации, их значение в рас-
крытии содержания произведе-
ния 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?».  
Упражнение в чтении целыми словами без 
пропусков и перестановок с постепенным пе-
реходом от чтения вслух к чтению про себя 
фольклорных и литературных сказок. Напри-
мер, русская народная сказка «Золотая рыбка» 
и произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке», русская народная сказка «Снегуроч-
ка» и произведение В. И. Даля «Девочка Снегу-
рочка», народная сказка «Морозко» и сказка 
В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 
Задание на сравнение фольклорной и литера-
турной (авторской) сказки: нахождение при-
знаков народной сказки, используемых в автор-
ском произведении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на во-
просы учебника, приведение примеров из тек-
ста, установление сходств тем, героев, сюжетов, 
осознание понятия «бродячий» сюжет (без 
предъявления термина). 
Выполнение заданий при работе с текстом 
(изучающее и поисковое выборочное чтение): 
определение главной мысли сказки, соотнесе-
ние её с пословицей, характеристика героя, 
установление взаимосвязи между характером 
героя и его поступками, описание характера ге-
роя, нахождение портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение 
последовательности событий в произведении, 

https://resh.edu.ru/subject/3

2/2/ 
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конструирование (моделирование) плана про-
изведения: деление текста на смысловые ча-
сти, определение эпизодов, выделение опорных 
слов для каждой части плана, озаглавливание 
части (формулировать вопрос или назывное 
предложение по каждой части текста). 
Упражнение на формулирование вопросов по фак-

тическому содержанию прочитанного произведе-

ния. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпи-

зода, распределение ролей, инсценирование от-

дельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и ав-

торскими сказками. 

Чтение книг с авторскими сказками: работа с пре-

дисловием, аннотацией, оглавлением, составление 

выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольк-

лорные и авторские), приведение примеров. Поиск 

информации: получение дополнительной инфор-

мации об авторах литературных сказок, представ-

ление своего сообщения в классе 

6 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (зима) 

 12  

Тема природы в разные времена 
года (зима) в произведениях ли-
тературы. 
Формирование эстетического 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?». 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5037/start/286788/ 
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восприятия явлений природы 
(звуки, краски зимы). Использо-
вание средств выразительности 
при описании природы: сравне-
ние и эпитет. 
Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика (о зиме). От-
ражение темы «Природа зимой» в 
картинах художников (пейзаж): 
И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. 
Куинджи, И.И. Шишкина и музы-
кальных произведениях компо-
зиторов 

Слушание стихотворных произведений о зим-
ней природе: А. С. Пушкин. «Вот север, тучи 
нагоняя…», С. А. Есенин. «Поёт зима – аукает…», 
Ф. И. Тютчев. 
 «Чародейкою Зимою…», обсуждение эмоцио-
нального состояния при восприятии описан-
ных картин природы. Чтение про себя неболь-
ших по объёму прозаических произведений о 
зиме, доступных для восприятия младшими 
школьниками. Например, И. С. Соколов- Мики-
тов. «Зима в лесу». Контроль восприятия про-
изведения, прочитанного про себя: ответы на 
вопросы по фактическому содержанию текста. 
Работа с текстом произведения: сравнение 
описаний зимней природы в стихотворных и 
повествовательных текстах, объяснение образ-
ных слов и выражений, работа со словарём: по-
иск значения незнакомых слов, нахождение в 
тексте сравнений и эпитетов, приведение при-
меров использования слов в прямом и пере-
носном значении, определение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Чтение наизусть с интонационным выделением 
знаков препинания, с соблюдением орфоэпиче-
ских и пунктуационных норм стихотворения о 
зимней природе (1–2 по выбору). 
Чтение произведений новогодней тематики, 
сравнение произведений писателей на одну те-
му, выбор понравившегося, объяснение своего 
выбора. 
Рассматривание репродукций картин худож-
ников (И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь 
и др.), составление рассказа-описания на тему 
«Какие картины зимней природы мне нравят-
ся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, 
выбор произведений для инсценирования и 
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рассказывания 
наизусть, проведение новогоднего праздника в 

классе 

7 
О братьях наших 

меньших 
 19  

Жанровое многообразие произ-
ведений о животных (песни, за-
гадки, сказки, басни, рассказы, 
стихотворения). 
Дружба людей и животных – тема 
литературы (произведения Е.И. 
Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Ми-
халкова, Б.С. Житкова, М.М.   
Пришвина и др.). Отражение об-
разов животных в фольклоре 
(русские народные песни, загад-
ки, сказки). Герои стихотворных 
и прозаических произведений о 
животных. Описание животных в 
художественном и научно- позна-
вательном тексте. Нравственно- 
этические понятия: отношение 
человека 
к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра ли-

тературы, прозаические и стихо-

творные басни (на примере произ-

ведений И.А. Крылова, Л.Н. Тол-

стого). 

Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). 

Знакомство с художниками- иллю-

страторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?». 

Слушание художественных произведений о 
животных и оценка своего эмоционального со-
стояния при восприятии произведения. 
Например, стихотворение С. В. Михалкова 
«Мой щенок». 
Учебный диалог: обсуждение прослушанного 
произведения, ответ на вопрос: «Какова глав-
ная мысль произведения? Как автор описывает 
отношения людей и животных?», осознание 
идеи произведения о животных: забота о жи-
вотных требует ответственности, человек дол-
жен с заботой относиться к природе. 
Упражнение в чтении целыми словами без про-
пусков и перестановок, с постепенным перехо-
дом от чтения вслух к чтению про себя произ-
ведений о животных: В. В. Бианки. «Музы-
кант», Е. И. Чарушин. 
«Страшный рассказ», М. М. Пришвин. «Ребята и 
утята», Б. С. Житков. «Храбрый утёнок». 
Работа с текстом произведения: определение 
темы и главной мысли произведения, ответы 
на вопросы, использование поискового выбо-
рочного вида чтения, нахождение портрета ге-
роя, средств изображения героев и выражения 
их чувств, объяснение отношения автора к ге-
роям, поступкам. 
Задание на сравнение описания героя-
животного в художественном и научно-
познавательном тексте: сходство и различия, 

https://resh.edu.ru/subject/3
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Чарушин, В.В. Бианки определение цели сообщения. 
Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 
прослушанному (прочитанному) тексту. Работа 
с текстом произведения: определение последо-
вательности событий в произведении, состав-
ление или дополнение плана по данному нача-
лу.  
Пересказ (устно) текста произведения от лица 
героя. Знакомство с новым литературным жан-
ром, чтение вслух басен И. А. Крылова «Лебедь, 
Щука и Рак», Л. Н. Толстого «Лев и мышь», 
сравнение формы: прозаическая или стихо-
творная. Учебный диалог: обсуждение героев, 
сюжета басни, нахождение морали (поучения). 
Задания на распознавание отдельных жанров 
художественной литературы (рассказы, басни, 
стихотворения, литературные сказки), сравне-
ние произведений писателей на одну тему: 
называть понравившееся, объяснять свой вы-
бор (составление высказывания из не менее 4 
предложений). 
Работа в группе: разыгрывание небольших 
диалогов с выражением настроения героев. 
Создание небольших историй с героями прочи-
танных произведений (воображаемая ситуа-
ция). 
Проверочная работа: демонстрация начитанно-
сти и сформированности специальных чита-
тельских умений: выполнение проверочных 
заданий, проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям. 
Составление выставки книг писателей на тему о 
животных, рассказ о своей любимой книге по 
предложенному алгоритму. 
Творческая работа: составление сказки или 
рассказа с героем животным по аналогии. 
Например, сказочная история о лисе, ёжике. 
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Поиск в справочной литературе дополнительной 

информации о художниках-иллюстраторах: В. И. 

Чарушине, В. В. Бианки. Дифференцированная 

работа в группе: выполнение коллективного проек-

та «Книжка-самоделка «Животные – герои произ-

ведений», представление его в классе 

8 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

 17  

Тема природы в разные времена 
года (весна, лето) в произведени-
ях литературы. 
Формирование эстетического 
восприятия явлений природы 
(звуки, краски весны, лета). Ис-
пользование средств вырази-
тельности при описании приро-
ды: сравнение и эпитет. 
Настроение, которое создаёт пей-
зажная лирика (о весне и лете). 
Отражение тем «Весенняя при-
рода», «Летняя природа» в кар-
тинах художников (пейзаж): И.И. 
Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Ку-
инджи, И.И. Шишкина и музы-
кальных произведениях компо-
зиторов 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: Ф. И. 
Тютчев. 

«Зима недаром злится…» И.З. Суриков. «Лето», 
выражение своего отношения к пейзажной ли-
рике. 
Обсуждение прослушанного произведения: от-
вет на вопрос: «Какое настроение вызывает 
произведение? Почему? Каковы звуки весенне-
го леса?». 
Работа с текстом произведения: различение 
прозаического и стихотворного произведений, 
упражнение в нахождении сравнений и эпите-
тов, выделение в тексте слов, использованных 
в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде-
ние образных слов и выражений, работа со сло-
варём.  
Выразительное чтение с интонационным вы-
делением знаков препинания, с соблюдением 
орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаи-
ческих произведений о весне, доступных для 
восприятия младшими школьниками. Напри-
мер, Г. А. Скребицкий. «Четыре художника. 
Весна», контроль восприятия произведения, 

https://resh.edu.ru/subject/3

2/2/ 
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прочитанного про себя: ответы на вопросы по 
фактическому содержанию текста. 
Дифференцированное задание: выборочный 
пересказ (устно) отдельного эпизода. 
Сравнение произведений писателей на одну 
тему, определение понравившегося, объясне-
ние своего выбора. 
Чтение наизусть стихотворения о весенней 
(летней) природе (1–2 по выбору). 
Рассматривание репродукций картин худож-
ников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др., со-
ставление устного рассказа-описания по ре-
продукциям картин художников и/или на осно-
ве личного опыта. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с 
учётом рекомендательного списка произведе-
ний о весенней 
природе. 

9 
О наших близких, о 

семье 
 13  

Тема семьи, детства, взаимоот-
ношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольк-
лорных произведениях. Отраже-
ние нравственных семейных 
ценностей в произведениях о се-
мье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему 
поколению, радость общения и 
защищённость в семье. 

Международный женский день, 
День Победы – темы художе-
ственных произведений 

Учебный диалог: знакомство с новым разде-
лом, определение учебной задачи, обсуждение 
вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты бу-
дешь учиться?». Чтение целыми словами без 
пропусков и перестановок, постепенно перехо-
дя от чтения вслух к чтению про себя произве-
дений о детях: Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья», 
В. А. Осеева. «Сыновья» и другие. 
Работа с текстом произведения: определение 
темы и главной мысли произведения, соотне-
сение главной мысли с пословицей, ответы на 
вопросы, используя изучающее и поисковое 
выборочное чтение. 
Характеристика героя: установление взаимо-
связи между характером героя и его поступка-
ми, поиск описания героя, оценка его поступ-
ков, нахождение в тексте средств изображения 
героев и выражения их чувств, сравнение геро-

https://resh.edu.ru/subject/3

2/2/ 
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ев одного произведения по предложенному ал-
горитму. 
Чтение народных колыбельных песен и автор-
ских произведений, их сравнение. Например, А. 
Н. Плещеев. «Песня матери». 

Работа в парах: определение последовательно-
сти событий в произведении, составление во-
просного плана текста с выделением эпизодов, 
обсуждение результатов деятельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания про-
изведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного произ-

ведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художе-

ственных произведений (распознавание жанров) и 

заполнение таблицы. Слушание и чтение произве-

дений о Великой Отечественной войне: С. В. Ми-

халков. «Быль для детей», С. А. Баруздин. «Са-

лют», обсуждение авторской позиции, выражение 

своего отношения к героям с подтверждением 

примерами из текста. Составление выставки книг 

писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о ге-

роях прочитанных произведений по предложенно-

му алгоритму. Работа в группах: составление сце-

нария праздников «8 Марта», «9 Мая»: чтение 

наизусть произведений, исполнение песен, слуша-

ние музыки, посвящённой праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка сообще-

ния о своих родных – участниках Великой Отече-

ственной войны 

10 
Зарубежная литерату-

 12  Литературная (авторская) сказка: Учебный диалог: знакомство с новым разделом, https://resh.edu.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/


186 
 

ра зарубежные писатели-сказочники 
(Ш. Перро, Х.-К. Андерсен). Харак-
теристика авторской сказки: ге-
рои, особенности построения и 
языка. 
Сходство тем и сюжетов сказок 
разных народов. 
Составление плана художествен-
ного произведения: части текста, 
их главные темы. Иллюстрации, 
их значение в раскрытии содер-
жания произведения 

определение учебной задачи, обсуждение во-
просов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь 
учиться?». Упражнение в чтении произведений 
зарубежных писателей: Ш. Перро. «Кот в сапо-
гах», Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного струч-
ка». Характеристика героя: установление взаи-
мосвязи между характером героя и его поступ-
ками, описание характера героя, нахождение 
портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение 
последовательности событий в произведении, 
конструирование (моделирование) плана про-
изведения: деление текста на смысловые части, 
определение эпизодов, выделение опорных 
слов для каждой части плана, озаглавливание 
части (формулировать вопрос или назывное 
предложение по каждой части текста). 
Упражнение на формулирование вопросов по 
фактическому содержанию прочитанного про-
изведения. 
Пересказ (устно) содержания сказки выбороч-
но. Упражнение на узнавание по иллюстрациям 
названия сказок. 
Работа в группах: выбор сказки, определение 
эпизода, распределение ролей, инсценирование 
отдельных 
частей произведения. 

Работа со схемой: обобщение информации о писа-

телях-сказочниках, работа со схемой. 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-сказочников (рассказы-

sson/5066/start/144640/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/


187 
 

вание о книгах изучаемой тематики) 

11 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литерату-

рой) 

 7  

Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: содер-
жание или оглавление, аннота-
ция, иллюстрация. 
Выбор книг на основе 
 рекомендательного списка, тема-
тические картотеки библиотеки. 
Книга учебная, художественная, 
справочная 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в про-
странстве школьной библиотеки, работа с те-
матическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чте-
ния для обучения и развития. 
Выбор книги с учётом рекомендательного 
списка, по тематическому каталогу в библиоте-
ке. 
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 
ориентировка в содержании книги/учебника 
по оглавлению, аннотации, предисловию, 
условным обозначениям. 
Рассказ о прочитанной книге с использованием 
изученных понятий. 
Составление списка прочитанных книг. 
Группировка книг по изученным разделам и 
темам. Поиск необходимой информации в сло-
варях и справочниках об авторах изученных 
произведений. Рассказ о своих любимых книгах 
по предложенному алгоритму. 
Рекомендации по летнему чтению, оформление 
дневника читателя 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5058/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6203/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3475/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
136 

   

 

Внутрипредметный модуль «Основы читательской грамотности» 2 класс. 

№ 

п/п 

Наименование тем  

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Стихотворение И. Асеевой 

«С Днём знаний».  Гото-

вимся к выразительному 

чтению стихотворения И. 

1 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихо-

творения. Анализ средств художественной выразительности: эпитеты, метафора. 

Словарная работа. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Выразительное 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/
https://prosv.ru/static/vneuroh
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Асеевой «С Днём знаний» чтение стихотворения. Взаимная оценка. 

2 Стихотворение Г. Ладон-

щикова «С добрым  

утром!».  

1 Прогнозирование названия произведения Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Словарная работа. Развитие технической стороны чтения. Сопро-

вождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Выразительное чтение стихотворения. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

3 Удмуртская сказка «Бе-

резка-красавица» 

3 Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ сюжета. Составление плана 

и подготовка к пересказу. Характеристика героев. Анализ нравственного содержа-

ния сказки. Определение главной мысли. Логические упражнения. Словарная ра-

бота 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

4 Китайская сказка «Жад-

ный Ча» 

3 Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ сюжета. Составление плана 

и подготовка к пересказу. Анализ нравственного содержания сказки. Определение 

главной мысли. Творческое задание: придумать свой финал сказки. Составление 

вопросов к сказке. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

5 Чувашская сказка «Отку-

да взялась река» 

2 Анализ сюжета сказки. Анализ нравственного содержания сказки. Составление 

плана и подготовка к пересказу. Словарная работа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

6 Готовимся к постановке 

сказки «Откуда  взялась 

река». 

2 Прогнозирование содержания произведения. Формирование эмоциональной 

оценки рассказа. Анализ сюжета рассказа. Выявление и анализ средств художе-

ственной выразительности: описание, сравнение. Словарная работа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

7 Рассказ Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 

3 Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие инто-

национного строя речи. Игра «Читаем  цепочкой». Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение рассказа. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

8 Научно-познавательный 

текст «Паук- серебрянка» 

3 Анализ сюжета рассказа. Анализ нравственного содержания рассказа. Словарная 

работа. Определение главной мысли рассказа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

9 Рассказ Н. Сладкова 

«Болтливые окуни» 

3 Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие инто-

национного строя речи. Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Вы-

разительное чтение рассказа по ролям. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

10 Рассказ В. Осеевой «Долг» 3 Анализ нравственного содержания рассказа. Составление вопросов к рассказу. 

Творческое задание: придумать свой финал рассказа. Словарная работа. Опреде-

ление главной мысли    рассказа.  

https://prosv.ru/static/vneuroh  

11 Рассказ В. Осеевой «Кар-

тинки» 

2 Развитие технической стороны чтения. Развитие интонационного строя речи. Со-

провождающее чтение. Выразительное чтение рассказа по ролям. Взаимная оцен-

ка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

12 Рассказ Л. Каминского 

«Послушный Петя» 

2 Актуализация знаний об авторе. Формирование эмоциональной оценки рассказа. 

Анализ средства художественной выразительности: описание и сравнения. Анализ 

содержания. Работа над художественным приёмом (омофоны). Словарная работа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh   

13 Стихотворение И. Брод-

ского «История  двойки» 

2 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихо-

творения. Анализ нравственного содержания стихотворения. Формулирование 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
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главной мысли. 

14 Рассказ В. Голявкина 

«Вот что интересно!» 

3 Актуализация знаний об авторе. Анализ сюжета рассказа. Характеристика героев 

рассказа. Анализ нравственного содержания рассказа. Словарная работа. Опреде-

ление главной мысли. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

15 Стихотворение З. Письман 

«В летние каникулы». Го-

товимся к выразительному 

чтению стихотворения З. 

Письман «В летние кани-

кулы» 

1 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания стихо-

творения. Выявление средств художественной выразительности: сравнения. Со-

ставление своих сравнений. Словарная работа. Развитие технической стороны 

чтения. Соревнование по произнесению скороговорок. Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение стихотворения. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 
О Родине и её исто-

рии 
 6  

Любовь к Родине и её история – 
важные темы произведений ли-
тературы. Чувство любви к Ро-
дине, сопричастность к прошлому 
и настоящему своей страны и 
родного края – главные идеи, 
нравственные ценности, выра-
женные в произведениях о Ро-
дине. Образ Родины в стихотвор-
ных и прозаических произведе-
ниях 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 осо-

бенности заголовка произведения. 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания про-
изведений в этом разделе, установление мотива 
изучения. 
Восприятие на слух поэтических и прозаиче-
ских произведений, понимание их фактического 
содержания и ответы на вопросы по содержа-
нию текста, осознание нравственно-этических 
понятий: любовь к родной стране и земле – на 
примере произведений о Родине. 
Например, К. Д. Ушинский. «Наше отечество», М. 
М. Пришвин. «Моя Родина», С. А. Васильев. 
«Россия» (в сокращении), Н.П. Кончаловская. 
«Наша древняя столица» (отрывки). 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего 
начинается Родина?», объяснение своей пози-
ции, сравнение произведений, относящихся к 
одной теме, но разным жанрам. 

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-

ushinskogo/nashe-otechestvo/ 

 

 

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/nashe-otechestvo/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/nashe-otechestvo/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/nashe-otechestvo/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-ushinskogo/nashe-otechestvo/
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Репродукции картин как иллюстра-

ции к произведениям о Родине. 

Использование средств выразитель-

ности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения 

Работа с текстом произведения: анализ заго-
ловка, определение темы, выделение главной 
мысли, осознание идеи текста, нахождение до-
казательства отражения мыслей и чувств авто-
ра. 
Упражнение в выразительном чтении, соблю-
дение интонационного рисунка (пауз, темпа, 
ритма, логических ударений) в соответствии с 
особенностями текста для передачи эмоцио-
нального настроя произведения. 
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 
репродукций картин, соотнесение их сюжета с 
соответствующими фрагментами текста: оза-
главливание. Обсуждение вопросов, например: 
«Какие слова из произведения подходят для 
описания картины?», «Какие слова могли бы 
стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстра-
ции или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. 
Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по 
выбору). 
Чтение наизусть стихотворения о Родине. Состав-

ление выставки книг на тему Родины и её истории 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 23  

Расширение знаний о малых жан-
рах фольклора (пословицы, по-
тешки, считалки, небылицы, ско-
роговорки, загадки). Знакомство с 
видами загадок. 
Пословицы народов России (значе-

ние, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, создан-

ные В.И. Далем. 

Активный словарь: образные слова, 

пословицы и поговорки, крылатые 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения. 
«Чтение» информации, представленной в схе-
матическом виде, объяснение значения слова 
небылицы, скороговорки, загадки). Знакомство 
с видами загадок. Пословицы народов России 
(значение, характеристика, нравственная ос-
нова). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 
Активный словарь: образные слова, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в фольклорных произве-

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5155/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5121/ 

 

https://urok.1sept.ru/articles/55

9385 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://urok.1sept.ru/articles/559385
https://urok.1sept.ru/articles/559385
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выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в фольк-

лорных произведениях народов 

России. Фольклорная сказка как от-

ражение общечеловеческих ценно-

стей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, вол-

шебные). 

Художественные особенности ска-

зок: построение (композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как от-

ражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. Васнецо-

ва, иллюстрации И.Я. Билибина). 

Отражение в сказках народного бы-

та и культуры. 

Составление плана сказки. 

Расширение представлений о 
народной песне. Чувства, кото-
рые рождают песни, темы песен. 
Описание картин природы как 
способ рассказать в песне о род-
ной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном истори-
ческом событии. 
Фольклорные особенности жан-
ра былин: язык (напевность ис-
полнения, выразительность), ха-
рактеристика главного героя 

дениях народов России. Фольклорная сказка как 

отражение общечеловеческих ценностей Вырази-

тельное чтение (потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, пословицы, песни), используя ин-

тонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для пере-

дачи эмоционального настроя произведения. Бесе-

да на тему: ценность произведений фольклора, их 

роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов: «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки сей-

час? Почему?», чтение загадок и их группировка 

по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочи-

нение загадок (по аналогии), проведение конкурса 

на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц народов России, установление тем по-

словиц, сравнение пословиц на одну тему, упраж-

нения на восстановление текста пословиц, соотне-

сение пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью), упражнения на обогащение речи 

образными словами, пословицами, оценка их зна-

чения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: 

выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, чтение 

пословиц по определённой теме, составление вы-

сказывания о культурной значимости художе-

ственной литературы и фольклора с включением в 

собственную речь пословиц, крылатых выражений 

 

https://lukoshko.net/story/ilya-

muromec-i-kalin-car-proza.htm 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6473/start/ 

 

https://lukoshko.net/story/ilya-muromec-i-kalin-car-proza.htm
https://lukoshko.net/story/ilya-muromec-i-kalin-car-proza.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/start/
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(где жил, чем занимался, какими 
качествами обладал). 
Характеристика былин как геро-
ического песенного сказа, их осо-
бенности (тема, язык). Язык бы-
лин, устаревшие слова, их место в 
былине и представление в со-
временной лексике. 
Репродукции картин как иллюстра-

ции 

к эпизодам фольклорного произве-

дения 

и других средств выразительности. Дифференци-

рованное задание: подготовка сообщений о В.И. 

Дале, представление его сказок, написанных для 

детей. 

Работа со схемой: «чтение» информации, пред-

ставленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах сказок, выполнение зада-

ния «Вспомните и назовите произведения».  

Чтение вслух и про себя фольклорных произ-
ведений (народных сказок), определение мо-
тива и цели чтения, ответ на вопрос: «На какой 
вопрос хочу получить ответ, читая произведе-
ние?», различение реальных и сказочных собы-
тий в народных произведениях, определение 
фольклорной основы литературной сказки. На 
примере сказки «Иван-царевич и серый волк». 
Учебный диалог: осознание нравственно-
этических норм: смелость, храбрость, доброта, 
трудолюбие, честность в народных и литера-
турных (авторских) произведениях, нахожде-
ние особенностей сказок, определение их вида 
(бытовая, о животных, волшебная). 
Наблюдение за особенностями построения 
волшебной сказки (зачин, троекратные повто-
ры, концовка), выделение смысловых частей 
сказки в соответствии с сюжетом, определение 
последовательности событий в произведении. 
Работа с текстом произведения: составление 
характеристики героя (описание внешнего ви-
да, поступков, языка) с приведением примеров 
из текста, нахождение языковых особенностей 
народных произведений (лексика, сказочные 
выражения), составление номинативного пла-
на текста, используя назывные предложения. 
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Упражнение в составлении вопросов к произ-
ведению. Пересказ (устно) содержания подроб-
но. 
Работа с иллюстрациями и картинами: рас-
сматривание репродукций картин И. Я. Били-
бина, В. М. Васнецова, нахождение соответ-
ствующего эпизода к картинам художников, 
составление устного рассказа-описания. 
Творческая работа: сочинение сказки по ана-
логии с прочитанными/прослушанными про-
изведениями. Работа в группе: составление 
сценария сказки, распределение ролей, подго-
товка декораций и костюмов (масок), инсцени-
рование. 

Дифференцированная работа: подготовка ми-
ни-проекта «По дорогам сказок»: выбрать кни-
гу с народными сказками, прочитать понра-
вившееся произведение и подготовить о нём 
рассказ: определить вид сказки, охарактеризо-
вать героя, перечислить события, проиллю-
стрировать и пересказать один из эпизодов, 
объяснить, чему учит произведение, почему оно 
понравилось. Обсуждение перед чтением исто-
рии создания народных песен, особенность 
жанра – напевность, настроение, которое созда-
ёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя 
народных песен, определение темы, формули-
рование главной мысли, поиск ключевых слов, 
составление интонационного рисунка. 
Сравнение произведений устного народные 
творчества 
(песни) и авторские произведения: тема, настрое-

ние, описание природы. 

Выразительное чтение вслух с сохранением инто-
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национного рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства 

(фольклора, литературы, живописи, музыки). 

Например, картины А. М. Васнецова «Северный 

край», И. И. Шишкина «Среди долины ровныя», 

поиск и прослушивание на контролируемых ресур-

сах Интернета русских народных и авторских пе-

сен на тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце, кон-

троль восприятия произведения: ответы на вопро-

сы по 

фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли бы-

лин «Жить – Родине служить», подвиги былинных 

героев – служение и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), отве-

ты на вопросы, наблюдение за особенностями 

языка (напевность, сказ), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, 

поиск эпизода былины, который иллюстрирует 

картина. Например, картина В. М. Васнецова 
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«Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, 

интонация песенного рассказа). 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 3  

Басня – произведение- поучение, 
которое помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. 
Иносказание в баснях. 
И.А. Крылов – великий русский 
баснописец. Басни И.А. Крылова: 
назначение, темы и герои, осо-
бенности языка. Явная и скрытая 
мораль басен. Использование 
крылатых выражений в речи 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение басен И. А. Крылова «Мар-
тышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Лисица и 
Виноград», подготовка ответа на вопрос «Какое 
качество высмеивает автор?» Обсуждение сю-
жета басни, осознание нравственно- этических 
понятий: лесть, похвала, глупость. 
Работаем с текстом произведения: характери-
стика героя (положительный или отрицатель-
ный), поиск в тексте морали (поучения) и кры-
латых выражений. 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: 
тема, герои, мораль. 
Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 
названным героям. 
Дифференцированная работа: знакомство с ис-
торией возникновения басен, чтение басен Эзо-
па (например, «Лисица и виноград», «Ворон и 
лисица»), работа с таблицей. 

Работа в группе: разыгрывание небольших 
диалогов с выражением настроения героев, ин-
сценирование басен. 
Поиск справочной дополнительной информа-
ции о баснописцах, составление выставки их 
книг 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4374/ 

 

 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 9  

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

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5158/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
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ственной выразительности 
(сравнение, эпитет); рифма, 
ритм. 
Литературные сказки А.С. Пушки-

на в стихах: «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебе-

ди» – нравственный смысл произ-

ведения, структура сказочного тек-

ста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сю-

жета. 

Связь пушкинских сказок с фольк-

лорными. 

Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И.Я. Били-

бин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина 

ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?» 
Слушание стихотворных произведений А. С. 
Пушкина, обсуждение эмоционального состоя-
ния при восприятии описанных картин приро-
ды, ответ на вопрос «Какое настроение вызыва-
ет произведение? Почему?». На примере от-
рывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год 
осенняя погода…», «Опрятней модного парке-
та…». 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, выделение 
в тексте слов, использованных в прямом и пе-
реносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомо-
го слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лириче-

ских произведений с интонационным выделением 

знаков препинания, с соблюдением орфоэпиче-

ских и пунктуационных норм. 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание в памяти 

последовательности событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и по-

исковое выборочное чтение): анализ сюжета, по-

втор как основа изменения сюжета, характеристи-

ка героев (положительные или отрицательные, 

портрет), описание чудес в сказке. 

Творческое задание: составление словесных 

 

https://www.culture.ru/poems/5

095/v-tot-god-osennyaya-

pogoda 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5160/ 

 

https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/russkie-

skazochniki/skazki-

pushkina/skazka-o-care-saltane/ 

 

https://www.culture.ru/poems/5095/v-tot-god-osennyaya-pogoda
https://www.culture.ru/poems/5095/v-tot-god-osennyaya-pogoda
https://www.culture.ru/poems/5095/v-tot-god-osennyaya-pogoda
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-pushkina/skazka-o-care-saltane/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-pushkina/skazka-o-care-saltane/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-pushkina/skazka-o-care-saltane/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-pushkina/skazka-o-care-saltane/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-pushkina/skazka-o-care-saltane/
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портретов главных героев с использованием 
текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы на ос-
нове сравнения сказок, сходных по сюжету, А. С. 
Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»): 
сюжеты, герои, чудеса и превращения. 
Рассматривание репродукций картин И. Я. Би-
либина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 
сказки, который иллюстрирует картина. Диф-
ференцированная работа: составление устного 
или письменного высказывания (не менее 8 
предложений) на тему «Моё любимое произве-
дение А. С. Пушкина». 
Составление выставки на тему «Книги А. С. 
Пушкина», написание краткого отзыва о само-
стоятельно прочитанном произведении по за-
данному образцу 

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

 8  

Лирические произведения как 
способ передачи чувств людей, 
автора. 
Картины природы в лирических 
произведениях поэтов ХIХ века: 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Май-
ков, Н. А. Некрасов. 
Чувства, вызываемые лирически-
ми произведениями. 
Средства выразительности в про-
изведениях лирики: эпитеты, си-
нонимы, антонимы, сравнения. 
Звукопись, её выразительное 
значение. 
Олицетворение как одно из 
средств выразительности лири-
ческого произведения. 
Живописные полотна как иллю-

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?» 
Слушание лирических произведений, обсужде-
ние эмоционального состояние при восприятии 
описанных картин природы, ответ на вопрос 
«Какое чувство создаёт произведение? Поче-
му?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева 
«Есть в осени первоначальной…», А. А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря…», А.Н. Майкова «Осень», Н. А. Некра-
сова «Железная дорога (отрывок)». 
Учебный диалог: обсуждение отличия лириче-
ского произведения от прозаического. 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, выделение 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4355/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4355/
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страция к лирическому произведе-

нию: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте- описа-

нии (эпитеты, сравнения, олицетво-

рения), в изобразительном искус-

стве (цвет, композиция), 

в произведениях музыкального ис-

кусства (тон, темп, мелодия) 

в тексте слов, использованных в прямом и пе-
реносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомого 
слова в словаре, поиск олицетворения, характе-
ристика звукописи, определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произве-
дений по теме, созданию настроения, подбор 
синонимов к заданным словам, анализ поэтиче-
ских выражений и обоснование выбора автора. 
Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское 

солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в 

дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения. Дифференцированная работа: вос-

становление «деформированного» поэтического 

текста. 

Работа в группах: сопоставление репродукций кар-

тин, лирических и музыкальных произведений по 

средствам выразительности. Например, картина И. 

И. Шишкина «На севере диком» и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одино-

ко…». 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанных в стихотворении картин. 

Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях поэтов ХIХ 

века» 
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6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 
 11  

Жанровое многообразие произ-
ведений Л.Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль. Рассказ 
как повествование: связь содер-
жания с реальным событием. 
Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка дей-

ствия, кульминация, развязка. Эпи-

зод как часть рассказа. 

Различные виды плана. Сюжет рас-

сказа: основные события, главные 

герои, различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные особенности тек-

ста- описания, текста- рассуждения 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». Слушание и 
чтение произведений Л. Н. Толстого: «Акула», 
«Лебеди», «Зайцы», «Прыжок» и другие. Обсуж-
дение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (литературная 
сказка, рассказ, басня), характеристика героев с 
использованием текста. Анализ сюжета расска-
за: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным собы-
тиям сюжета, восстановление нарушенной по-
следовательности событий, нахождение в тек-
сте заданного эпизода, составление цитатного 
плана текста с выделением отдельных эпизо-
дов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: опреде-
ление завязки, кульминации, развязки. 
Пересказ содержания произведения, используя 
разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение) с учётом специфики художе-
ственного, научно-познавательного и учебного 
текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов (художе-
ственный и научно-познавательный), тема, 
главная мысль, события, герои. 
Работа со схемой: «чтение» информации, пред-
ставленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о произведениях Л. Н. Толстого, 
выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения».  
Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 8 пред-

ложений) на тему «Моё любимое произведение  Л. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4375/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5161/ 

 

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-tolstogo-l-

n/lebedi-tolstoj-l-n/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5161/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lebedi-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lebedi-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lebedi-tolstoj-l-n/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-tolstogo-l-n/lebedi-tolstoj-l-n/
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Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Тол-

стого» 

7 Литературная сказка  9  

Литературная сказка русских пи-
сателей, расширение круга чте-
ния на примере произведений 
В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. 
Соколова - Микитова. 
Особенности авторских сказок 
(сюжет, язык, герои).  Составление 
аннотации 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». Слушание и 
чтение литературных сказок. Например, произ-
ведения И. С. Соколова-Микитова «Листопад-
ничек», М. Горький «Случай с Евсейкой», В. М. 
Гаршина «Лягушка-путешественница». 
Работа с текстом произведения (характеристи-
ка героя): нахождение описания героя, опреде-
ление взаимосвязи между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии или по кон-
трасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в тексте 

заданного эпизода, составление цитатного плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, смысло-

вых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделени-

ем эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выбо-

рочно. Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учё-

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4356/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4356/
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том рекомендательного списка, написание аннота-

ции 

к самостоятельно прочитанному произведению 

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей XX века 

 12  

Картины природы в лирических 
и прозаических произведениях 
писателей ХХ века (расширение 
круга чтения на примере произ-
ведений И.А. Бунина, А.А. Блока, 
С.А. Есенина, А.П. Чехов, 
К.Г. Паустовского и др.). Чувства, 

вызываемые описанием природы 

(пейзажа) в художественном про-

изведении. 

Средства художественной вырази-

тельности при описании пейзажа 

(расширение представления): эпи-

теты, олицетворения, синонимы, 

антонимы, сравнения, звукопись. 

Репродукция картины как иллю-

страция к художественному произ-

ведению: пейзаж 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». 
Слушание художественных произведений, об-
суждение эмоционального состояния при вос-
приятии описанных картин природы (пейза-
жа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Почему?». На примере произве-
дений И. А. Бунина «Первый снег», А. А. Блока 
«Ворона», С. А. Есенина «Берёза». 
Учебный диалог: обсуждение отличия лириче-
ского произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, выделение 
в тексте слов, использованных в прямом и пе-
реносном значении, наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомо-
го слова в словаре, поиск олицетворения, ха-
рактеристика звукописи, определение вида 
строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произве-
дений по теме, созданию настроения, подбор 
синонимов к заданным словам, анализ поэти-
ческих выражений и обоснование выбора авто-
ра. 
Рассматривание репродукций картин и подбор 
к ним соответствующих стихотворных строк. 
Например, картины В. Д. Поленова «Первый 
снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
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берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 
«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 
снежного городка» и др. 
Работа в парах: составление устного рассказа по 
иллюстрации (репродукции картины). 
Выразительное чтение вслух и наизусть с со-
хранением интонационного рисунка произве-
дения. 
Творческое задание: воссоздание в воображе-
нии описанных в стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: составление устного 

или письменного высказывания (не менее 8 пред-

ложений) на тему «Моё любимое произведение о 

природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в 

произведениях поэтов» 

9 

Произведения о вза-

имоотношениях че-

ловека и животных 

 15 

Человек и его отношения с жи-
вотными: верность, преданность, 
забота и любовь (расширение 
круга чтения на примере произ-
ведений Д.Н. Мамина- Сибиряка, 
К.Г. Паустовского, М.М. Пришви-
на, Б.С. Житкова и др.). 
Особенности рассказа: тема, ге-
рои, реальность событий, компо-
зиция, объекты описания (порт-
рет героя, описание интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, вы-
бор формы чтения (вслух или про себя), удер-
живание учебной задачи и ответ на вопрос: «На 
какой вопрос хочу получить ответ, читая про-
изведение?». Чтение вслух и про себя рассказов 
К. Г. Паустовского 
«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Приёмыш», Б. С. Житкова «Про обе-
зьянку» и других писателей и поэтов. Обсужде-
ние темы и главной мысли произведений (по 
выбору), определение признаков жанра (сти-
хотворение, рассказ). Работа с текстом произ-
ведения: составление портретной характери-
стики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изобра-
жения героев и выражения их чувств, сравне-
ние героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4359/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4364/ 

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-borisa-

zhitkova/pro-obezjanku-

zhitkov-b-s/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4364/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/pro-obezjanku-zhitkov-b-s/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/pro-obezjanku-zhitkov-b-s/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/pro-obezjanku-zhitkov-b-s/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/pro-obezjanku-zhitkov-b-s/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-borisa-zhitkova/pro-obezjanku-zhitkov-b-s/
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Упражнение в составлении вопросов к произ-
ведению. Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательности событий, формулирова-
ние вопросов по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательно-
сти событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление вопросного плана текста 
с выделением отдельных эпизодов, смысловых 
частей. 
Работа с композицией произведения: определение 

завязки, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

Дифференцированная работа: составление расска-

за от имени одного из героев-животных. 

10 Произведения о детях  18  

Дети – герои произведений: рас-
крытие темт «Разные детские 
судьбы», «Дети на войне». Отли-
чие автора от героя и рассказчи-
ка. Герой художественного про-
изведения: время и место про-
живания, особенности внешнего 
вида и характера. 
Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне. 

Основные события сюжета, отно-

шение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, вы-
бор формы чтения (вслух или про себя), удер-
живание учебной задачи и ответ на вопрос: «На 
какой вопрос хочу получить ответ, читая про-
изведение?», обсуждение событий из истории 
страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие 
судьбы детей в период  войны. 
Чтение вслух и про себя произведений о жизни 
детей в разное время: Л. Пантелеев. «На ялике», 
Л. А. Кассиль. «Алексей Андреевич», А. П. Гай-
дар «Тимур и его команда» и другие. 
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, 

тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне ребё-

нок становится раньше времени взрослым, пони-

мание нравственно-этического смысла понятий 

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-

panteleeva/chestnoe-slovo-

panteleev-l/ 

  

 

 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-panteleeva/chestnoe-slovo-panteleev-l/
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проявляющихся в военное время «ответственность», «совесть», «честность», 

«долг», «смелость», ответ на вопрос: «Какие каче-

ства мы ценим в людях?» (с примерами из текста 

произведений). 

Работа с текстом произведения: составление порт-

ретной характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте средств 

изображения героев и выражения их чувств, срав-

нение героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев, определение авторского отно-

шения к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведе-

нию. Анализ сюжета рассказа: определение после-

довательности событий, формулирование вопро-

сов по основным событиям сюжета, восстановле-

ние нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составле-

ние вопросного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей, определе-

ние завязки, кульминации, развязки (композиция 

произведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и инто-

национных норм при чтении вслух. Пересказ (уст-

но) произведения от лица героя или от третьего 
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лица. 

Дифференцированная работа: составление расска-

за от имени одного из героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно прочитан-

ного произведения и выбранной книги с использо-

ванием аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, 

примечания) 

11 
Юмористические 

произведения 
 6  

Комичность как основа сюжета. 
Герой юмористического произве-
дения. 
Средства выразительности тек-
ста юмористического содержа-
ния: преувеличение.  
Авторы юмористических расска-
зов: М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 
В.Ю. Драгунский 

Учебный диалог: анализ юмористических ситу-
аций (с опорой на текст), постановка мотива и 
цели чтения. Слушание чтения художественных 
произведений, оценка эмоционального состоя-
ния при восприятии юмористического произ-
ведения, ответ на вопрос: «Какое чувство вы-
зывает сюжет рассказа? Почему?». На примере 
произведений Н. Н. Носова «Весёлая семейка», 
В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы» и дру-
гие.  
Обсуждение комичности сюжета, дифференци-
ация этических понятий «врать, обманывать» и 
«фантазировать». 

Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с при-
ведением примеров из текста, нахождение в 
тексте средства изображения героев и выраже-
ния их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, вы-
бор интонации, отражающей комичность ситуа-
ции. 
Дифференцированная работа: придумывание 
продолжения прослушанного/прочитанного 
рассказа. Проверочная работа по итогам изу-

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4380/start/196483/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
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ченного раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских 
умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям. 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Но-
сова», написание краткого отзыва о самостоя-
тельно прочитанном произведении по задан-
ному образцу. 
Поиск дополнительной справочной информа-
ции о творчестве Н. Н. Носова: представление 
своего сообщения в классе 

12 
Зарубежная литера-

тура 
 12  

Круг чтения: литературные сказ-
ки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. 
Киплинга. Особенности автор-
ских сказок (сюжет, язык, герои). 
Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б.В. За-

ходер 

Учебный диалог: работа с названием те-
мы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения и цели чтения, 
ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писа-
телей. Например, произведения Ш. Перро «По-
дарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок» и 
другие. 
Работа с текстом произведения (характеристи-
ка героя): нахождение описания героя, опреде-
ление взаимосвязи между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии или по кон-
трасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения авто-
ра к героям, поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последо-
вательности событий, формулирование вопро-
сов по основным событиям сюжета, восстанов-
ление нарушенной последовательности собы-
тий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделе-
нием отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выде-
лением эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40


207 
 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по 
ролям. 
Слушание произведений зарубежных писате-
лей о животных. 
Работа с текстом произведения (характеристи-
ка героя): нахождение описания героя, опреде-
ление взаимосвязи между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии или по кон-
трасту, оценка поступков героев, определение 
завязки, кульминации, развязки (композиция 
произведения). 
Поиск дополнительной справочной информации о 

писателях-переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. 

Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего 

сообщения в классе, составление выставки книг 

зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учё-

том рекомендательного списка, написание аннота-

ции к самостоятельно прочитанному произведе-

нию 

13 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литерату-

рой) 

 4  

Ценность чтения художественной 
литературы и фольклора, осо-
знание важности читательской 
деятельности. 
Использование с учётом учебных 
задач аппарата издания (облож-
ка, оглавление, аннотация, преди-
словие, иллюстрации). 
Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными 

книгами 

Экскурсия в школьную или ближайшую дет-
скую библиотеку: знакомство с правилами и 
способами выбора необходимой книги, выпол-
нение правил юного читателя: культура пове-
дения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значе-
ния чтения для развития личности, роли книги 
в жизни человека. 
Работа в парах: сравнение художественного и 
научно-познавательного текстов. Например, 
используя отрывок из произведения Н. П. Кон-
чаловской «Наша древняя столица» и инфор-
мационный текст из справочника или энцик-
лопедии о первом книгопечатнике Иване Фёдо-

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
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рове. 
Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего 
нужна книга?» и написание небольшого текста-
рассуждения на тему «Почему так важно чи-
тать?», корректирование (редактирование) 
собственного текста с использованием словаря. 
Выбор книги с учётом учебных задач: ориенти-
ровка в аппарате учебника/книги (обложка, 
оглавление (содержание), аннотация, преди-
словие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихо-
творных и прозаических произведений с со-
блюдением орфоэпических и интонационных 
норм при чтении вслух. 
Составление аннотации (письменно) на люби-
мое произведение. 
Экскурсия в музей (при наличии условий) ру-
кописной книги. 
Коллективная работа: подготовка творческого 
проекта на темы «Русские писатели и их произ-
ведения», «Сказки народные и литературные», 
«Картины природы в творчестве поэтов», «Моя 
любимая книга». Рекомендации по летнему 
чтению, оформлению дневника летнего чтения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136  

   

 

Внутрипредметный модуль «Основы читательской грамотности», 3 класс. 

№ 

п/п 

Наименование тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Стихотворение А. Усачёв «1 

сентября».  

2 Прогнозирование содержания произведения. Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ содержания стихотворения. Словарная работа. 

Полисемия слов. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чте-

ние. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение стихотворения. Взаимная 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

https://prosv.ru/static/vneuroh
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оценка. 

2 Стихотворение П. Синявского 

«Родная песенка».  

2 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Анализ средств художественной выразительности: свёрнутые 

сравнения (метафоры). Словарная работа. Развитие технической стороны чте-

ния. Сопровождающее чтение. Игры: «Читаем цепочкой». 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

3 Рассказ А. Пантелеева «Глав-

ный инженер». 

4 Анализ содержания рассказа. Определение главной мысли. Прогнозирование 

развития сюжета. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Игры: «Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно».  Выразительное 

чтение по ролям отрывка из рассказа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

4 Тайская сказка «Птица-

болтунья».  

 

3 Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Чита-

ем цепочкой». Выразительное чтение по ролям отрывка из рассказа. Словарная 

работа. Озаглавливание частей рассказа. Подготовка к пересказу. Определение 

главной мысли. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

5 Китайская сказка «Олени и 

пёс». 

3 Анализ содержания сказки. Составление вопросов к сказке. Развитие техниче-

ской стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Марш — пауза». Выра-

зительное чтение сказки. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

6 Научно-познавательный текст 

«Скорость  бега животных». 

2 Чтение научно-познавательного текста «Скорость бега животных». Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. Игра «Марш — пауза». 

Выразительное чтение сказки. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

7 Рассказ Н. Сладкова «Домики 

на ножках». 

3 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рас-

сказа. Анализ использованных автором средств эмоционального воздействия. 

Выявление средств художественной выразительности: сравнения. Работа со 

справочниками или Интернетом для поиска нужной информации. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

8 Рассказ Скребицкого Г. «Лю-

битель песни». 

3 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рас-

сказа. Анализ использованных автором средств эмоционального воздействия и 

художественной выразительности: описания. Словарная работа. Озаглавлива-

ние частей рассказа. Составление плана рассказа. Восстановление последова-

тельности событий. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

9 Научно-познавательный текст 

«Тюлень». 

2 Анализ содержания научно-познавательного текста. Формулирование оценки. 

Выявление, чего не хватает в научно-познавательном тексте. Развитие техниче-

ской стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем цепочкой» и «Читаем одновременно». 

Чтение по ролям отрывка из рассказа. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

10 Рассказ Л. Каминского «Па-

дежи Юры Серёжкина». 

3 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Прогнозирование содер-

жания произведения. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
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11 Учебный текст «Как опреде-

лить падеж имени существи-

тельного?». 

1 Чтение учебного текста. Применение на практике знаний, полученных из 

учебного текста. Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Игра «Кто дальше?». Инсценировка рассказа «Падежи Юры Серёжки-

на». 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

12 Рассказ Н. Носова «Заплатка». 4 Актуализация знаний об авторе и его произведениях. Анализ содержания рас-

сказа и подготовка к пересказу. Составление плана текста. Характеристика ге-

роев. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

13 Стихотворение Е. Евсеевой 

«Каникулы». Готовимся к вы-

разительному чтению стихо-

творения «Каникулы». 

2 Формирование эмоциональной оценки стихотворения. Словарная работа. Со-

здание новых слов по образцу. Развитие технической стороны чтения. Сорев-

нование по произнесению скороговорок. Взаимная оценка. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная оценка. 

https://prosv.ru/static/vneuroh  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh
https://prosv.ru/static/vneuroh


 4 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов  учебного пред-

мета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 

О Родине, героиче-

ские страницы ис-

тории 

 13 

Наше Отечество, образ родной 
земли в стихотворных и прозаи-
ческих произведениях писате-
лей и поэтов ХIХ и ХХ веков 
(произведения С.Т. Романовско-
го, А.Т. Твардовского, С.Д. 
Дрожжина, В.М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении 
любви к родной земле в литера-
туре разных народов (на приме-
ре писателей родного края, 
народов России). Знакомство с 
культурно- 
историческим наследием России, 

великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества (по выбо-

ру). 

Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, те-

ма Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы. 

Осознание понятий: поступок, 

подвиг. 

Расширение представлений о 

народной и авторской песне: по-

Разговор перед чтением: страницы истории родной 

страны — тема фольклорных и авторских произведе-

ний, объяснение пословицы «Родной свой край делами 

прославляй». 

Восприятие на слух поэтических и прозаических 

произведений, выражающих нравственно-этические 

понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Например, 

А. Т. Твардовский. «О родине большой и малой», В. 

М. Песков. «Отечество», С. Д. Дрожжин. «Родине». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие 

Родины для каждого из нас», объяснение своей пози-

ции с приведением примеров из текстов, раскрытие 

смысла пословиц о Родине, соотнесение их с прослу-

шанными/прочитанными произведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. 

Т. Романовский. «Ледовое побоище» и другие произ-

ведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 

определение темы, выделение главной мысли, осо-

знание идеи текста, нахождение доказательства отра-

жения мыслей и чувств автора, наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и репродукций кар-
тин (например, П. Д. Корин. «Александр 
Невский»), соотнесение их сюжета с соответству-
ющими фрагментами текста: озаглавливание. 
Обсуждение вопросов, например: «Какие слова из 
произведения подходят для описания картины?», 
«Какие слова могли бы стать названием карти-

https://rustih.ru/aleksandr-

tvardovskij-o-rodine/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4527/start/139269/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4528/conspect/194344/ 

 

https://rustih.ru/rasul-

gamzatov-zhuravli/ 

https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-o-rodine/
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij-o-rodine/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4527/start/139269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/conspect/194344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4528/conspect/194344/
https://rustih.ru/rasul-gamzatov-zhuravli/
https://rustih.ru/rasul-gamzatov-zhuravli/
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нятие «историческая песня», зна-

комство с песнями на тему Вели-

кой Отечественной войны 

ны?». Поиск дополнительной информации о за-
щитниках Отечества, подготовка монологическо-
го высказывания, составление письменного вы-
сказывания на основе прочитанного/ прослушан-
ного текста (не менее 10 предложений). 
Работа в парах: сравнение произведений, относя-
щихся к одной теме, но разным жанрам (рассказ, 
стихотворение, народная и авторская песня). 
Слушание произведений о народном подвиге в 
Великой Отечественной войне. 
Учебный диалог: обсуждение проблемного вопро-
са 
 «Почему говорят, что День Победы — это «ра-
дость со слезами на глазах»?», осознание нрав-
ственно- этических понятий «поступок», «по-
двиг». 
Упражнение в выразительном чтении, соблюде-
ние интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 
логических ударений) в соответствии с особенно-
стями текста для передачи эмоционального 
настроя произведения. 
Поиск и слушание песен о войне (поиск информации 

об авторе слов, композиторе) на контролируемых ре-

сурсах Интернета. 

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору). 

Групповая работа: коллективный проект «Нам не 

нужна война» (в форме литературного вечера, вечера 

песни, книги воспоминаний родных, книги памяти и 

другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения 

об известном человеке своего края 
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2 

Фольклор (устное 

народное творче-

ство) 

 14 

Фольклор как народная духов-
ная культура. 
Представление о многообразии 
видов фольклора: словесный, 
музыкальный, обрядовый (ка-
лендарный). 
Понимание культурного значе-
ния фольклора для появления 
художественной литературы. 
Обобщение представлений о ма-

лых жанрах фольклора. 

Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). 

Углубление представлений о ви-

дах сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. 

Отражение в произведениях 

фольклора нравственных ценно-

стей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по 

тематике, художественным обра-

зам и форме («бродячие» сюже-

ты). 

Расширение представлений о бы-

лине как эпической песне о геро-

ическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Об-

разы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Доб-

рыни Никитича (где жил, чем за-

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: 
«Что такое фольклор?», «Какие произведения от-
носятся к фольклору?», объяснение, приведение 
примеров. Игра «Вспомни и назови»: анализ пред-
ложенных произведений малых жанров фолькло-
ра, определение жанра, объяснение и ответ на во-
прос «К каким жанрам относятся эти тексты?», ар-
гументация своего мнения. Чтение произведений 
малого фольклора (по выбору): загадок, пословиц, 
скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 
используя интонацию, паузы, темп, ритм, логиче-
ские ударения в соответствии с особенностями 
текста для передачи эмоционального настроя 
произведения. 
Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о 

пословицах «Что за золото!.. А что за роскошь, что за 

смысл, какой толк в каждой пословице нашей!..», со-

ставление монологического высказывания. Работа в 

парах: сравнение пословиц разных народов, объясне-

ние значения, установление тем, группировка посло-

виц на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представ-

лений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 

(народных сказок), определение мотива и цели чте-

ния, ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-

чить ответ, читая произведение?», различение реаль-

ных и сказочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно- 

https://muzei-

mira.com/kartini_russkih_hudo

jnikov/1321-opisanie-kartiny-

bogatyri-tri-bogatyrya-

vasnecova-1898.html 

 

https://muzei-

mira.com/kartini_russkih_hu

dojnikov/3221-gusljary-

vasnecov.html 

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1321-opisanie-kartiny-bogatyri-tri-bogatyrya-vasnecova-1898.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3221-gusljary-vasnecov.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3221-gusljary-vasnecov.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3221-gusljary-vasnecov.html
https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3221-gusljary-vasnecov.html
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нимался, какими качествами об-

ладал). 

Средства художественной выра-

зительности в былине: устойчи-

вые выражения, повторы, гипер-

бола. 

Устаревшие слова, их место в бы-

лине и представление в современ-

ной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве 

В.М. Васнецова  

этических понятий для всех народов: трудолюбие, 

дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения волшеб-

ной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в соответствии с 

сюжетом, определение последовательности событий 

в произведении, поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана. Пересказ (устно) 

содержания подробно. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль), знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с включе-

нием в собственную речь пословиц, крылатых выра-

жений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочине-

ние сказок (по аналогии), проведение конкурса на 

лучшего знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о собирателях 

фольклора, представление своего сообщения в клас-

се. Разговор перед чтением: история возникновения 

былин, их особенностей (напевность, протяжность 

исполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Попови-

че, Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы по фак-

тическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин-
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ного эпоса — стремление богатырей защищать род-

ную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета бы-

лины (реальность и сказочность событий), ответы на 

вопросы, наблюдение за особенностями языка (уста-

ревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахож-

дение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним 

синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): ха-

рактеристика русского богатыря (реальность и ска-

зочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 

Работа в группе (совместная работа): сравнение вол-

шебной сказки и былины (тема, герои, наличие вол-

шебства), оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматрива-

ние репродукций картин художника «Три богатыря», 

«Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составле-

ние рассказа-описания (словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных слов и вы-

ражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря 

устаревших слов 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 5  

Представление о басне как ли-
ро- эпическом жанре. Расшире-
ние круга чтения басен на при-
мере произведений А.И. Крыло-
ва, И.И. Хемницера, Л.Н. Тол-
стого, С.В. Михалкова и других 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведений, определение жанра (басня) и авто-
ра (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос: 
«К каким жанрам относятся эти тексты? Почему?»,  
аргументация своего мнения. 
Разговор перед чтением: история возникновения 

https://rustih.ru/ivan-xemnicer-

strekoza/ 

 

https://deti-

https://rustih.ru/ivan-xemnicer-strekoza/
https://rustih.ru/ivan-xemnicer-strekoza/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/
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баснописцев. Басни стихотвор-
ные и прозаические. Развитие 
событий в басне, её герои (по-
ложительные, отрицательные). 
Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка 

жанра, рассказ о творчестве И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов. «Стрекоза и 

Муравей», И. И. Хемницер. «Стрекоза», Л. Н. Тол-

стой. «Стрекоза и муравьи», подготовка ответа на 

вопрос: «Какое качество высмеивает автор?». Учеб-

ный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, 

герои), заполнение таблицы. 

Работа с текстом произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), понимание 

аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в тексте 

морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов «Басни русских бас-

нописцев»). 

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

Групповая работа: проведение конкурса на инсцени-

рование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата книги: об-

ложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, со-

ставление аннотации 

online.com/basni/basni-

krylova/ 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 12  

Картины природы в лирических 
произведениях А.С. Пушкина. 
Углубление представления о 
средствах художественной вы-

Разговор перед чтением: понимание общего 
настроения лирического произведения. 
Слушание лирических произведений А. С. Пушки-
на («Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога»), 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-k-g-

paustovskiy-skazki-pushkina-

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/
https://deti-online.com/basni/basni-krylova/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-g-paustovskiy-skazki-pushkina-klass-3169472.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-g-paustovskiy-skazki-pushkina-klass-3169472.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-g-paustovskiy-skazki-pushkina-klass-3169472.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-g-paustovskiy-skazki-pushkina-klass-3169472.html
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разительности в стихотворном 
произведении (сравнение, эпи-
тет, олицетворение). 
Расширение представления о 
литературных сказках А.С. 
Пушкина в стихах: «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи бога-
тырях». Фольклорная основа ав-
торской сказки. 
Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки 

обсуждение эмоционального состояния при вос-
приятии описанных картин природы, ответ на 
вопрос: «Какое настроение создаёт произведение?  
Почему?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений, эпитетов, олицетворений, 
выделение в тексте слов, использованных в пря-
мом и переносном значении, наблюдение за риф-
мой и ритмом стихотворения, нахождение образ-
ных слов и выражений, поиск значения незнако-
мого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лириче-
ских произведений с интонационным выделением 
знаков препинания, с соблюдением орфоэпиче-
ских и пунктуационных норм. 
Чтение наизусть лирических произведений А. С. 

Пушкина (по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

удержание в памяти событий сказки, обсуждение 

сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, по-

втор как основа изменения сюжета, характеристика 

героев (положительные или отрицательные, портрет), 

волшебные помощники, описание чудес в сказке, 

анализ композиции. 

Творческое задание: составление словесных портре-

тов главных героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету: сюжеты, ге-

klass-3169472.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4486/start/191769/ 

 

https://deti-

online.com/skazki/skazki-

pushkina/skazka-o-myortvoi-

carevne-i-semi-bogatyrjah/ 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-k-g-paustovskiy-skazki-pushkina-klass-3169472.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/start/191769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/start/191769/
https://deti-online.com/skazki/skazki-pushkina/skazka-o-myortvoi-carevne-i-semi-bogatyrjah/
https://deti-online.com/skazki/skazki-pushkina/skazka-o-myortvoi-carevne-i-semi-bogatyrjah/
https://deti-online.com/skazki/skazki-pushkina/skazka-o-myortvoi-carevne-i-semi-bogatyrjah/
https://deti-online.com/skazki/skazki-pushkina/skazka-o-myortvoi-carevne-i-semi-bogatyrjah/
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рои, чудеса и превращения. 

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведения». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушки-

на», написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному образцу 

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 4  

Лирические произведения М.Ю. 
Лермонтова: средства художе-
ственной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетво-
рение); рифма, ритм. 
Метафора как «свёрнутое» 
сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. 
Переносное значение слов в ме-
тафоре. 
Метафора в стихотворениях М. 
Ю. Лермонтова 

Разговор перед чтением: понимание общего 
настроения лирического произведения, творче-
ство М. Ю. Лермонтова. 
Слушание стихотворных произведений (не менее 
3) М. Ю. Лермонтова: «Утёс», «Парус», «Москва, 
Москва!.. Люблю тебя как сын…» и другие. 
Учебный диалог: обсуждение эмоционального со-
стояния при восприятии описанных картин при-
роды, ответ на вопрос: «Какое чувство создаёт 
произведение?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и перенос-
ном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение образных слов и вы-
ражений, поиск значения незнакомого слова в сло-
варе, поиск олицетворения и метафор, определе-
ние вида строф. 
Рассматривание репродукций картин и подбор к 
ним соответствующих стихотворных строк. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка про-

изведения.  

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6028/start/287295/ 

 

https://rustih.ru/mixail-

lermontov-utyos/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-utyos/
https://rustih.ru/mixail-lermontov-utyos/
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6 
Литературная сказ-

ка 
 9  

Тематика авторских стихотвор-
ных сказок. Расширение пред-
ставлений о героях литератур-
ных сказок (произведения П.П. 
Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Акса-
кова, С.Я. Маршака). 
Связь литературной сказки с 
фольклорной: народная речь – 
особенность авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: назначе-
ние, особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений 
о жанре сказки, расширение знаний о том, как и 
почему из глубины веков дошли до нас народные 
сказки, первые авторы литературных сказок. 
Слушание и чтение литературных сказок. Напри-
мер, П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок», С. Т. Аксаков 
«Аленький цветочек» и другие. 

Работа с текстом произведения (характеристика 
героя): нахождение описания героя, определение 
взаимосвязи между поступками героев, сравнение 
героев по аналогии или по контрасту, оценка по-
ступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 
героям, поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов (в 
том числе проблемных) по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последова-
тельности событий, нахождение в тексте заданно-
го эпизода, составление цитатного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, смысловых ча-
стей. 
Составление вопросного плана текста с выделени-
ем эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выбо-
рочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное ко-

пытце», выделение особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахож-

дении народной лексики, устойчивых выражений, вы-

деление в тексте слов, использованных в прямом и пе-

реносном значении, нахождение образных слов и вы-

ражений, поиск устаревших слов, установление зна-

чения незнакомого слова в словаре. Дифференциро-

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6026/conspect/191659/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/conspect/191659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/conspect/191659/
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ванная работа: драматизация отрывков из сказки П. П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации 

к самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя 

любимая литературная сказка», раскрытие своего от-

ношения к художественной литературе 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

 8  

Лирика, лирические произведе-
ния как описание в стихотвор-
ной форме чувств поэта, свя-
занных с наблюдениями, опи-
саниями природы. 
Расширение круга чтения лириче-

ских произведений поэтов ХIХ 

века: В.А. Жуковский, Е.А. Бара-

тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А. Некрасов. Темы стихотвор-

ных произведений, герой лириче-

ского произведения. 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о 

средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллю-

страция к лирическому 

Разговор перед чтением: стихотворные произве-
дения как способ передачи чувств автора, лириче-
ские и эпические произведения: сходство и раз-
личия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии опи-
санных картин природы, ответ на вопрос: «Какое 
настроение создаёт произведение? Почему?». На 
примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Как 
неожиданно и ярко…», А. А. Фета «Весенний 
дождь», В. А. Жуковского «Загадка», Е. А.  Бара-
тынского «Весна, весна! Как воздух чист!», И.С. 
Никитина «В синем небе плывут над полями…» 
Работа с текстом произведения: упражнение 

в нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, 

метафор, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за риф-

мой и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, характеристика звукописи, определение 

вида строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений 

по теме, созданию настроения; подбор синонимов к 

Электронная библиотека: 1. 

https://rustih.ru/vasilij-

zhukovskij-noch/ 

2. https://rustih.ru/nikolaj-

nekrasov-pered-

dozhdyom/ 

 

https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-noch/
https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-noch/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-pered-dozhdyom/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-pered-dozhdyom/
https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-pered-dozhdyom/
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произведению заданным словам, анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 8  

Расширение представлений о 
творчестве Л.Н. Толстого: рас-
сказ 
(художественный и научно- по-
знавательный), сказки, басни, 
быль.  
Первоначальное представление 
о повести как эпическом жанре. 
Значение реальных жизненных 
ситуаций в создании рассказа, 
повести. Отрывки из автобио-
графической повести Л.Н. Тол-
стого «Детство». Углубление 
представлений об особенностях 
художественного текста-
описания: пейзаж, портрет ге-
роя, интерьер. Примеры текста- 
рассуждения в рассказах Л. Н. 
Толстого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
отрывков из произведений Л. Н. Толстого, опре-
деление жанра, объяснение и ответ на вопрос: 
 «К каким жанрам относятся эти тексты? Поче-
му?», аргументация своего мнения. 
Разговор перед чтением: общее представление об 
эпосе (на примере рассказа), знакомство с пове-
стью как эпическим жанром, в основе которого 
лежит повествование о каком-либо событии. 
Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого 
«Детство» (отрывки из повести), «Русак», «Чере-
паха» и другие. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (автобиографиче-
ская повесть, рассказ, басня), характеристика ге-
роев с использованием текста. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление цитатного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4488/conspect/138557/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6030/conspect/192519/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4488/conspect/138557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/conspect/192519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6030/conspect/192519/
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Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя раз-

ные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние) с учётом специфики художественного, научно- 

познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художествен-

ный и научно-познавательный), тема, главная мысль, 

события, герои: «Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представ-

ленной в схематическом виде, обобщение представ-

лений о произведениях Л. Н. Толстого. 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

 7 

Лирика, лирические произведе-
ния как описание в стихотвор-
ной форме чувств поэта, связан-
ных с наблюдениями, описани-
ями природы. 
Расширение круга чтения ли-
рических произведений поэтов 
ХХ века: И.А. Бунин, А.А. Блок, 
К.Д. Бальмонт. Темы стихо-
творных произведений, герой 
лирического произведения. 
Авторские приёмы создания 
художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о 

средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры 

Разговор перед чтением: стихотворные произве-
дения как способ передачи чувств автора, лириче-
ские и эпические произведения: сходство и раз-
личия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии опи-
санных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение создаёт произведение? Почему?». На 
примере стихотворений поэтов ХХ века. Напри-
мер, И. А. Бунин. «Листопад» (отрывки). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
нахождении сравнений и эпитетов, олицетворе-
ний, метафор, выделение в тексте слов, использо-
ванных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, поиск 
значения незнакомого слова в словаре, характе-
ристика звукописи, определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произведе-
ний по теме, созданию настроения, подбор сино-
нимов к заданным словам, анализ поэтических 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6050/conspect/194312/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6046/conspect/193752/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/conspect/194312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/conspect/194312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/conspect/193752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/conspect/193752/
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выражений и обоснование выбора автора. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и 
наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения (конкурс чтецов стихотворений). 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении опи-

санных в стихотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предвари-

тельной подготовки) на тему «Картины родной при-

роды в изображении художников». 

Составление выставки книг на тему «Картины при-

роды в произведениях поэтов ХХ века», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном про-

изведении по заданному образцу 

10 

Произведения о жи-

вотных и родной 

природе 

 12  

Углубление представлений о 
взаимоотношениях человека и 
животных, защита и охрана 
природы – тема произведений 
литературы. 
Расширение круга чтения на 
примере произведений А.И. 
Куприна, В.П. Астафьева, 
К.Г. Паустовского, М.М. При-

швина, Ю.И. Коваля 

Разговор перед чтением: взаимоотношения чело-
века и животных, обсуждение цели чтения, выбор 
формы чтения (вслух или про себя), удержание 
учебной задачи и ответ на вопрос «На какой во-
прос хочу получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя произведений о живот-
ных: В. П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 
«Выскочка» и другие. 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной 
мысли произведений, определение признаков 
жанра. 
Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с приве-
дением примеров из текста, нахождение в тексте 
средств изображения героев и выражения их 
чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 
поступкам, установление взаимосвязи между по-
ступками, чувствами героев. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4365/conspect/190900/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5951/conspect/193899/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/conspect/190900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4365/conspect/190900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/conspect/193899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5951/conspect/193899/
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Упражнение в составлении вопросов (в том числе 

проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последова-

тельности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нару-

шенной последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление вопросного 

плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, герои). 

11 
Произведения о де-

тях 
 13  

Расширение тематики произве-
дений о детях, их жизни, играх 
и занятиях, взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками 
(на примере содержания произ-
ведений А.П. Чехова, Б.С. Жит-
кова, Н.Г. Гарина- Михайловско-
го, В.В. Крапивина и др. Словес-
ный портрет героя как его ха-
рактеристика. Авторский спо-
соб выражения главной мысли. 
Основные события сюжета, от-
ношение к ним героев 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, 
выбор формы чтения (вслух или про себя), удер-
живание учебной задачи и ответ на вопрос: 

 «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?». 
Чтение вслух и про себя произведений о жизни 
детей в разное время: А. П. Чехов. «Мальчики», Н. 
Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдель-
ные главы), М.М. Зощенко. «О Лёньке и Миньке» 
(1–2 рассказа из цикла), К. Г. Паустовский. «Кор-
зина с еловыми шишками». 
Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с приве-
дением примеров из текста, нахождение в тексте 
средств изображения героев и выражения их 
чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 
поступкам, установление взаимосвязи между по-

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4513/start/192889/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4514/conspect/192970/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/192889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4513/start/192889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/conspect/192970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/conspect/192970/
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ступками, чувствами героев, определение автор-
ского отношения к героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-

ставление вопросного плана текста с выделением от-

дельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, развязки (композиция произ-

ведения). 

Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности. 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических и интонаци-

онных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от 

третьего лица. 

Дифференцированная работа: составление рассказа 

от имени одного из героев. 

Составление рассказа-рассуждения о любимой книге 

о детях 

12 Пьеса 9  

Знакомство с новым жанром – 
пьесой- сказкой. Пьеса – произ-
ведение литературы и теат-
рального искусства. Пьеса как 
жанр драматического произве-
дения. Пьеса и сказка: драмати-
ческое и эпическое произведе-

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. 
Маршак. «Двенадцать месяцев». 
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персо-
нажи, диалог, ремарка, реплика. 
Учебный диалог: анализ действующих лиц, об-
суждение проблемы: является ли автор пьесы 
действующим лицом, ответ на вопрос «Почему в 
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ния. Авторские ремарки: назна-
чение, содержание 

тексте приводятся авторские замечания (ремар-
ки), каково их назначение?». 
Работа в парах: анализ и обсуждение драматиче-
ского произведения (пьесы) и эпического (сказки) 
— определение сходства и различий, диалог как 
текст пьесы, возможность постановки на теат-
ральной сцене. Чтение по ролям. 
Работа в группах (совместная деятельность): го-
товим спектакль — выбор эпизода пьесы, распре-
деление ролей, подготовка ответов на вопросы «С 
какой интонацией говорят герои?», «Какая мими-
ка и какие жесты нужны в данной сцене?», подго-
товка к инсценированию эпизода. 
Экскурсия в театр (при наличии условий) и про-
смотр детского спектакля. 
Дифференцированная работа: создание (рисова-
ние) афиши спектакля 

13 
Юмористические 

произведения  
 8  

Расширение круга чтения юмо-
ристических произведений на 
примере рассказов В.Ю. Драгун-
ского, Н.Н. Носова, В.В. Голяв-
кина, М.М. Зощенко. Герои юмо-
ристических произведений. 
Средства выразительности тек-
ста юмористического содержа-
ния: гипербола. 
Юмористические произведения в 

кино и театре 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемно-
го вопроса: «Какой текст является юмористиче-
ским?». Слушание и чтение художественных про-
изведений, оценка эмоционального состояния при 
восприятии юмористического произведения, от-
вет на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского из 
цикла «Денискины рассказы», Н. Н. Носова «Витя 
Малеев в школе и дома» (отдельные главы). 
Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с приве-
дением примеров из текста, нахождение в тексте 
средства изображения героев и выражения их 
чувств. Работа в парах: чтение диалогов по ролям, 
выбор интонации, отражающей комичность ситу-
ации. 
Дифференцированная работа: придумывание про-
должения рассказа. 
Литературная викторина по произведениям Н. Н. 
Носова, В. Ю. Драгунского. 
Слушание записей (аудио) юмористических 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4379/start/191265/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
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произведений, просмотр фильмов 

 
Зарубежная литера-

тура 
 8  

Расширение круга чтения про-
изведений зарубежных писате-
лей. 
Литературные сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, братьев Гримм. 
Приключенческая литература: 
произведения Дж. Свифта, Мар-
ка Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чте-
ния, ответ на вопрос: «На какой вопрос хочу полу-
чить ответ, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писате-
лей (по выбору): Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», 
«Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика 
героя): нахождение описания героя, определение 
взаимосвязи между поступками героев, сравнение 
героев по аналогии или по контрасту, оценка по-
ступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 
героям, поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последова-
тельности событий, формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составле-
ние цитатного плана текста с выделением отдель-
ных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделени-
ем эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выбо-
рочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» (отдельные главы), Марк 

Твен. «Приключения Тома Сойера» (отдельные гла-

вы). Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение вза-

имосвязи между поступками героев, сравнивание ге-

роев по аналогии или по контрасту, оценка поступков 

героев. 
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Поиск дополнительной справочной информации о 

зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, 

Л. Кэрролл, представление своего сообщения в клас-

се, составление выставки книг зарубежных сказок, 

книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному произведению 

14 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литера-

турой 

 5 

Польза чтения и книги: книга – 
друг и учитель. Расширение 
знаний о правилах читателя и 
способах выбора книги (тема-
тический, систематический ка-
талог). Виды информации в 
книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показа-
тели книги), её справочно- ил-
люстративный материал. Типы 
книг (изданий): книга- произ-
ведение, книга- сборник, собра-
ние сочинений, периодическая 
печать, справочные издания. 
Работа 
с источниками периодической 

печати 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 
библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны кни-
ги». Работа в парах: «чтение» информации, пред-
ставленной в схематическом виде, заполнение 
схемы. 

Упражнения в выразительном чтении стихотвор-
ных и прозаических произведений с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм при чте-
нии вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа 

с различными периодическими изданиями: газетами 

и журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. 

Коллективная работа: подготовка творческого проек-

та на темы «Русские писатели и их произведения», 

«Сказки народные и литературные», «Картины при-

роды в творчестве поэтов», «Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление днев-

ника летнего чтения 

https://uchitelya.com/pedagogi

ka/136019-bibliotechnyy-urok-

spravochnyy-apparat-

knigi.html 
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 



2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному языку (английскому) (далее – английскому языку) 

на уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а так-

же ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Программа по иностранному языку (английскому) раскрывает цели образова-

ния, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Ино-

странный язык» на уровне начального общего образования, определяет обязатель-

ную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за предела-

ми которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей со-

держания образования по иностранному языку (английскому). 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего после-

дующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функцио-

нальной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языка-

ми, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с мень-

шими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возраст-

ных групп. 

Построение программы по иностранному языку (английскому)  имеет нелиней-

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

новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и за-

крепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом со-

держании речи. 

Цели обучения иностранному  языку (английскому) на уровне начального об-
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щего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, вос-

питывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному языку (английскому)  на 

уровне начального общего образования включают: 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей обучаю-

щегося; 

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения но-

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о раз-

ных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (срав-

нение, анализ, обобщение); 

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

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

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному языку (английскому)  на 

уровне начального общего образования включают: 

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и меж-

культурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 
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• формирование регулятивных действий: планирование последовательных ша-

гов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей дея-

тельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранно-

го языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и наро-

дов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чув-

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к 

языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловече-

ских и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного  языка (англий-

ского) обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством об-

щения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного языка (английского)  на уровне начального общего 
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образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой пито-

мец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литера-

турные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае-

мого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-

тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литера-

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

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-
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ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тек-

сте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделе-

ние из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического ха-

рактера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание про-

читанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллю-

страции и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического харак-

тера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

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

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной зада-

чей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфави-

та. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный во-

просы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита 

в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и воскли-

цательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжа-

тельном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лек-

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

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструк-

ций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens 

on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How 

many pens are there on the table? – There are four pens.). 

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

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

(I like to play with my cat. She can play the piano.). 
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

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

porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отри-

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

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

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

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существитель-

ными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и ис-

ключения (a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого по-

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемо-

го языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности 

за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной де-

ятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-

тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литера-

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

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

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тек-

сте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделе-

ние из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического ха-

рактера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материа-

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание про-

читанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
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манием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опо-

ры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического харак-

тера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложе-

ний; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой комму-

никативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изоб-

ражено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв ан-

глийского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдени-

ем правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом 

году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 
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film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов словооб-

разования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный во-

просы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, chil-

dren’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существи-

тельными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указа-

тельные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого по-

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персо-

нажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (назва-

ния родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты харак-

тера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемо-

го языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Про-

изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; по-

здравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, веж-

ливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной дея-

тельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-

тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт ха-

рактера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (по-

вествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

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

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставлен-
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ной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опо-

ры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опо-

ры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического харак-

тера 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, 
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главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстра-

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

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропу-

щенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуни-

кативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые за-

нятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсут-

ствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
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сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препи-

нания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; за-

пятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, су-

ществительных 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 ре-

чи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два го-

да обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конвер-

сии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего дей-

ствия (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 ис-

ключения: 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 по-

веденческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персо-

нажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 
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тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАН-

НОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному языку (англий-

скому)  на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного  языка (английского) на уровне начально-

го общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

• уважение к своему и другим народам; 

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

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 
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• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного 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. 

5) трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного  языка (английского) на уровне началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 
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• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
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• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

зультат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

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

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) клю-

чевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, исполь-

зуя 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 языко-

вом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в однослож-

ных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный 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 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об-

щения 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 коммуни-

кативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с со-

ставным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаго-

лом-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 крат-

кими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное накло-

нение: 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 отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструк-

цию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride 

a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – 

men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжа-

тельные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место-

имения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные чис-

лительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
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who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальны-

ми и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повество-

вание/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальны-

ми 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 других обучающихся вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-
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мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зри-

тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-

ста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 



259 
 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических еди-

ниц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные пред-

ложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаго-

лами 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 непра-

вильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
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объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место-

имения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые ме-

стоимения 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 чис-

лительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числи-

тельные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, про-

щание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на англий-

ском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением 
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норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собесед-

ника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассужде-

ние; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рам-

ках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказы-

вания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подби-

рая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тек-

сты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
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демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и пони-

мать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и дру-

гое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических еди-

ниц, освоенных в предшествующие годы обучения; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное место-

имение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – 

(the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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Тематическое планирование 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количе-

ство ча-

сов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» (27 ч.)  

1.1 Приветствие/ 

накомство 

3 Коммуникативные умения:  

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие (в разное время суток),  

начало и завершение разговора  (фор-

мальное/неформальное),  

знакомство с собеседником, нормы веж-

ливости; ведение диалога-расспроса: за-

прашивание интересующей информации 

(имя, фамилия); сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника; создание с опорой на ключевые 

слова, устных монологических высказы-

ваний: рассказ о себе (имя, фамилия); 

понимание на слух речи учителя и одно-

классников; вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении);  

Диалогическая речь: начинать, поддер-

живать и заканчивать разговор. Состав-

лять диалог в соответствии с поставлен-

ной коммуникативной задачей по образ-

цу, с использованием вербальных (рече-

вые ситуации, ключевые слова) и зри-

тельных опор (картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать диалог-

расспрос (в соответствии с тематикой 

раздела). 

  

Монологическая речь  

Создавать с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устные мо-

нологические высказывания: описание 

предмета, реального человека или лите-

ратурного персонажа; рассказ о себе, 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4208/start/15

2250/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3483/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4170/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/start/152250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/start/152250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4208/start/152250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4170/
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овладение техникой письма (полупечат-

ное написание букв A–Z, буквосочета-

ний («ch», «sh», «th», «ph»), слов). 

 

Языковые знания и навыки: буквы ан-

глийского алфавита (корректное называ-

ние букв английского алфавита); чтение 

новых слов согласно основным правилам 

чтения английского языка (открытый и 

закрытый слог); знаки английской тран-

скрипции; отличие их от букв англий-

ского алфавита; чтение буквосочетаний 

«ch», «sh», «th», «ph»;  

фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции; графически кор-

ректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях 

и словах; правильное написание изучен-

ных слов раздела; личные местоимения 

(I, he/she/it) 

члене семьи, друге и т. д.  

 

Аудирование  

Понимать в целом речь учителя по веде-

нию урока. Распознавать на слух и пол-

ностью понимать связанное высказыва-

ние учителя, одноклассника, построен-

ное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное.  

Воспринимать и понимать на слух учеб-

ные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции (при опосредованном общении).  

 

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения.  

Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и фразах; интонацию в целом. Читать 

1.2 Моя семья  13 Коммуникативные умения:  

ведение диалога-расспроса: запрашива-

ние интересующей информации (члены 

семьи, их возраст, профессия); сообще-

ние фактической информации о себе 

(мой дом, моя комната) и своих род-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3473/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5083/main/1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/main/154038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/main/154038/
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ственниках (простое предложение), отве-

ты на вопросы собеседника;  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т.д. (имя, фа-

милия), своем доме, квартире, комнате;  

аудирование с пониманием основного 

содержания темы раздела «Моя семья»: 

определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки (чле-

ны семьи, дом (квартира, комната);  

чтение вслух учебных текстов, постро-

енных на материале темы «Моя семья», с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией в границах изу-

ченного содержания; понимание прочи-

танного;  

письменное воспроизведение речевых 

образцов по теме «Моя семья».  

 

Языковые знания и навыки:  

распознавание и употребление в устной 

вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, демонстрируя по-

нимание прочитанного. Читать про себя 

и вслух учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации.  

 

Письмо  

Копировать речевые образцы; списывать 

текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. Запол-

нять простые формуляры с указанием 

личной информации (имя, фамилия, воз-

раст) в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи:  

правильно называть буквы английского 

алфавита; знать их последовательность. 

Применять изученные правила чтения 

при чтении слов. Различать на слух и 

54038/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3505/start/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3494/start/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5085/start/11

0903/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5083/conspe

ct/154014/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/main/154038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3494/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/start/110903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/start/110903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5085/start/110903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/conspect/154014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/conspect/154014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5083/conspect/154014/
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и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи 

«Моя семья»;  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

предложения с глаголом-связкой «to be» 

в Present Simple Tense;  

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, от-

рицательные), вопросительные (общий, 

специальный вопрос) с глаголом-связкой 

«to be»; 

предложения с начальным It; 

глагольная конструкция «have got»; 

личные местоимения (I, you, he/she/it, we, 

they); 

предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense (расположение ме-

бели и комнат в доме) 

 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить слова с 

соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений, а также соблюдать 

правильный интонационный рисунок.  

 

Графика, орфография и пунктуация:  

графически корректно воспроизводить 

буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).  

Правильно писать изученные слова. 

Правильно расставлять знаки препина-

ния (точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки) в конце предложения.  

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m).  

 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте и 

понимать изученные лексические едини-

цы (согласно тематическому содержа-

1.3 Мой день рожде-

ния  

4 Коммуникативные умения:  

ведение диалогической речи с опорой на 

речевые ситуации (мой день рождения); 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5076/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/
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ведение диалога этикетного характера 

(поздравление с днем рождения, выра-

жение благодарности за поздравление);  

ведение диалога-расспроса (запрашива-

ние информации/сообщение информации 

о дне рождения);  

создание монологических высказываний  

(рассказ о своем дне рождения);  

аудирование с пониманием основного 

содержания текста (определение основ-

ной темы и главных фактов (сколько лет 

исполняется; где проходит празд-

ник)/событий (день рождения) в воспри-

нимаемом на слух тексте с опорой на ил-

люстрации и с использованием языковой 

догадки);  

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации;  

чтение с пониманием основного содер-

жания текста;  

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение, дописывание пред-

ложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

нию).  

Употреблять в устной и письменной ре-

чи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содер-

жания речи для 2 класса.  

Распознавать в устной и письменной ре-

чи интернациональные слова (doctor, 

film) с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествова-

тельные (утвердительные, отрицатель-

ные) и вопросительные (общий вопрос).  

Распознавать и употреблять нераспро-

странённые простые предложения.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с началь-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5076/start/29

1507/ 

  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4092/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4092/conspe

ct/269938/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/conspect/269938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/conspect/269938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/conspect/269938/
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написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками (с днём 

рождения);  

заполнение простых формуляров с ука-

занием личной информации (имя, фами-

лия, возраст) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

  

Языковые знания и навыки:  

различие на слух и произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: об-

щий и специальный вопросы (What? 

How?);  

предлоги места (in);  

правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глаго-

ла-связки (isn’t, aren’t);  

распознавание и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи 

ным It.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаго-

лом-связкой to be в Present Simple Tense.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с кратки-

ми глагольными формами.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения.  

Социокультурные знания и умения  

Использовать некоторые социокультур-

ные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание. Воспроиз-

водить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора (рифмовки, пе-

сенки) 
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«Мой день рождения»;  

предложения с простым глагольным ска-

зуемым;  

количественные числительные (1–12);  

притяжательные местоимения (my, your,  

his/her/its, our, their) 

1.4 Моя любимая еда 5 Коммуникативные умения:  

ведение диалогической речи с опорой на 

речевые ситуации (любимая еда);  

ведение диалога-расспроса (запрашива-

ние информации/сообщение информации 

о себе, своих вкусовых предпочтениях);  

создание монологических высказываний 

(рассказ о себе, своей любимой еде);  

аудирование с пониманием запрашивае-

мой информации, которое предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух 

текста и понимание информации факти-

ческого характера (имя, возраст, люби-

мая/нелюбимая еда);  

тексты для чтения вслух: диалог, рас-

сказ, сказка (по тематике «Моя любимая 

еда»); заполнение простых формуляров с 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5077/conspe

ct/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5078/start/15

3583/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3515/conspe

ct/146231/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5076/start/29

1507/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5077/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/start/153583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3515/conspect/146231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3515/conspect/146231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3515/conspect/146231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/start/291507/
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указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка.  

 

Языковые знания и навыки: 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: об-

щий и специальный вопрос (Where/What) 

в Present Simple Tense; вычленение из 

слова некоторых звукобуквенных соче-

таний (изученных ранее) при анализе но-

вых слов темы; неопределённый (a/an) и 

нулевой артикли c именами существи-

тельными; существительные во множе-

ственном числе, образованные по прави-

лу (a book – books);  

глаголы в Present Simple Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях 

 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3936/start/15

2282/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/start/152282/
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1.5 Обобщение и кон-

троль по теме 

«Мир моего «я» 

2 Обобщение и контроль по теме «Мир 

моего «я»  

 

Итого по разделу 27    

 

Раздел 2. Мир моих увлечений (17 часов) 

2.1 Мой любимый 

цвет,  игрушка 

7 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы на вопросы 

собеседника (цвет предмета, описание 

игрушки);  

монологическая речь: описание игрушки; 

аудирование с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки; 

тексты для аудирования: диалог, выска-

зывания собеседников в ситуациях по-

вседневного общения (по теме раздела); 

тексты для чтения вслух: диалог, рассказ 

(по теме раздела); воспроизведение ре-

чевых образцов,  

списывание текста; выписывание из тек-

ста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение, дописывание пред-

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор.  

Составлять диалог в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, фотогра-

фии).  

Начинать, поддерживать диалог- рас-

спрос (в соответствии с тематикой раз-

дела).  

Монологическая речь  

Создавать с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или лите-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5079/conspe

ct/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3946/start/14

8126/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5079/conspe

ct/145579/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5084/start/29

7595/  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3946/start/148126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3946/start/148126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3946/start/148126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/145579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/145579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/conspect/145579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/start/297595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/start/297595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5084/start/297595/
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ложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

Языковые знания и навыки: произнесе-

ние слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений (повест-

вовательного, побудительного и вопро-

сительного: общий и специальный во-

просы (Where/What/What colour) с со-

блюдением их ритмико-интонационных  

особенностей. 

Указательные местоимения (this – these);  

правильное произношение связующего  

“r” (there is/there);  

правильное графическое написание изу-

ченных слов;  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка (простые пред-

ложения, специальные (where/what/what 

colour) и общие вопросы);  

предлоги места (on/in/under/near); пред-

ложения с глаголом-связкой «to be» в 

ратурного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимать в целом речь учителя по веде-

нию урока.  

Распознавать на слух и полностью пони-

мать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знако-

мом языковом материале; вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное.  

Воспринимать и понимать на слух учеб-

ные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции (при опосредованном общении). 

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; интонацию в 

целом.  

Читать вслух текст, построенный на изу-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3525/start/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5076/conspe

ct/291534/  

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/conspect/291534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/conspect/291534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/conspect/291534/
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Present Simple Tense (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные); 

предложения с начальным it;  

употребление в устной и письменной ре-

чи новых лексических единиц (цвета, 

название игрушек);  

предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense 

ченном языковом материале, демонстри-

руя понимание прочитанного. Читать 

про себя и вслух учебные тексты, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции.  

Письмо  

Копировать речевые образцы; списывать 

текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. Запол-

нять простые формуляры с указанием 

личной информации (имя, фамилия, воз-

раст) в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского 

алфавита; знать их последовательность.  

Применять изученные правила чтения 

при чтении слов. Различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить слова с 

 

 

 

2.2 Любимые занятия  3 Коммуникативные умения: диалог-

расспрос: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (что умеешь/ не умеешь де-

лать?);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний  

(что умею/не умею делать); восприятие и 

понимание на слух учебных текстов, по-

строенных на изученном языковом мате-

риале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей («Любимые 

занятия»); смысловое чтение: чтение 

вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответ-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5081/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6053/conspe

ct/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5086/conspe

ct/152219/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/conspect/152219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/conspect/152219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5086/conspect/152219/
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ствующей интонацией; с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Языковые 

знания и навыки: чтение новых слов со-

гласно основным правилам чтения ан-

глийского языка; распознавание и упо-

требление в устной и письменной речи 

новых лексических  

единиц (название профессий, глаголы (to 

swim, to run, to jump, to climb, to fly, to 

sing, to dance, to swing);  

распознавание в устной и письменной 

речи интернациональных слов (doctor, 

manager, actor); грамматическая сторона 

речи: модальный глагол can: для выра-

жения умения (I can…) и отсутствия 

умения  

(I can’t…); постановки вопроса (Can 

you…?) для получения разрешения  

(Can I …?);  

притяжательные местоимения (my, your,  

his/her/its, our, their) 

соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений, а также соблюдать 

правильный интонационный рисунок. 

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректно воспроизводить 

буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).  

Правильно писать изученные слова.  

Правильно расставлять знаки препина-

ния (точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m).  

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические еди-

ницы (согласно тематическому содержа-

нию).  

Употреблять в устной и письменной ре-

чи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной зада-2.3 Мой питомец  3 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6053/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6053/
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сующей информации (по теме «Мой пи-

томец»);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание 

питомца;  

восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

(«Мой питомец»);  

смысловое чтение: чтение вслух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей инто-

нацией; с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой 

информации в рамках изучения темы 

«Мой питомец» 

Языковые знания и навыки:  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

чей.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, ре-

чевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содер-

жания речи для 2 класса. 

Распознавать в устной и письменной ре-

чи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки. 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествова-

тельные (утвердительные, отрицатель-

ные) и вопросительные (общий вопрос).  

Распознавать и употреблять нераспро-

странённые простые предложения.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с началь-

ным It.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаго-

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6055/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4211/start/14

6172/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4211/start/146172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4211/start/146172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4211/start/146172/
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ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Мой 

питомец» (a fish; a bird; a horse; a chimp; 

a cat; a dog);  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка 

лом-связкой to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с кратки-

ми глагольными формами.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения 

Социокультурные знания и умения  

Использовать некоторые социокультур-

ные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание. Воспроиз-

водить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора (рифмовки, пе-

сенки) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Выходной день  3 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (по теме «Выход-

ной день»); создание с опорой на ключе-

вые слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказываний: 

описание выходного для, проведенного с 

семьей/другом в цирке/парке аттракцио-

нов;  

восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

(«Выходной день»);  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3936/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/
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смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции в рамках изучения темы «Выходной 

день».  

Языковые знания и навыки:  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и 

фраз/предложений;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Вы-

ходной день»; распознавание в письмен-

ном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций английского языка.  

Побудительные предложения в утверди-

тельной форме (Come in, please/Look 
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at!/Listen!).  

Распознавание и употребление грамма-

тической конструкции Let’s для выраже-

ния приглашения к совместному дей-

ствию 

2.5 Обобщение и кон-

троль по теме 

«Мир моих увле-

чений» 

2 Обобщение и контроль по теме «Мир 

моих увле-чений» 
 

 

Итого по разделу 17    

 

Раздел 3. Мир вокруг меня (12 часов) 

3.1 

 

Моя школа  

 

 

 

2 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (по теме «Моя 

школа»); создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний; 

предлоги места (in, on, near, under);  

восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор.  

Составлять диалог в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, фотогра-

фии). Начинать, поддерживать диалог-

расспрос (в соответствии с тематикой 

раздела). 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5102/start/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3576/conspe

ct/197601/  

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3566/start/13

4244/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/conspect/197601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/conspect/197601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/conspect/197601/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/start/134244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/start/134244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3566/start/134244/
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(«Моя школа»);  

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции в рамках изучения темы «Моя шко-

ла».  

Языковые знания и навыки:  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний; лексическая сторона речи: распо-

знавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц по 

теме «Моя школа» (школьных письмен-

ных принадлежностей);  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка.  

Монологическая речь  

Создавать с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологические высказывания: описание 

предмета, реального человека или лите-

ратурного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимать в целом речь учителя по веде-

нию урока.  

Распознавать на слух и полностью пони-

мать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знако-

мом языковом материале; вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное.  

Воспринимать и понимать на слух учеб-

ные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции (при опосредованном общении).  

Смысловое чтение  
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Побудительные предложения в утверди-

тельной форме (согласно тематическому 

содержанию) (Come in, please/ Stand up!/ 

Sit down!/Open/Close your books и 

другие) 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; интонацию в 

целом.  

Читать вслух текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, демонстри-

руя понимание прочитанного. Читать 

про себя и вслух учебные тексты, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции.  

Письмо  

Копировать речевые образцы; списывать 

текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей. Запол-

нять простые формуляры с указанием 

личной информации (имя, фамилия, воз-

раст) в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

Мои друзья 2 

 

2 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (по теме «Мои дру-

зья»);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание 

внешности друга;  

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/2-

klass/vocabulary-

104181/my-friends-

235249/TeacherInfo 

 

https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/my-friends-235249/TeacherInfo
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восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

(«Мои друзья»);  

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; с 

пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции в рамках изучения темы «Мои дру-

зья».  

Языковые знания и навыки:  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Мои 

друзья»; распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи: изученных мор-

Правильно называть буквы английского 

алфавита; знать их последовательность.  

Применять изученные правила чтения 

при чтении слов. Различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить слова с 

соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений, а также соблюдать 

правильный интонационный рисунок. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить 

буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).  

Правильно писать изученные слова. 

Правильно расставлять знаки препина-

ния (точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки) в конце предложения. 

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m).  

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические еди-

ницы (согласно тематическому содержа-
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фологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка 

нию).  

Употреблять в устной и письменной ре-

чи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей. Распознавать и употреблять в уст-

ной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 2 класса.  

Распознавать в устной и письменной ре-

чи интернациональных слов (doctor, film) 

с помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествова-

тельные (утвердительные, отрицатель-

ные) и вопросительные (общий вопрос).  

Распознавать и употреблять нераспро-

странённые простые предложения.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с началь-

ным It.  

Распознавать и употреблять в устной и 

3.3 Моя малая родина: 

город/село  

 

6 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (по теме «Моя ма-

лая родина (город/село)»);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание 

города/села;  

восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

(«Моя малая родина»);  

смысловое чтение: чтение вслух (и про 

себя) учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией; с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации в рамках 

изучения темы «Моя малая родина»; 

написание письма с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки:  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/921/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4212/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4212/
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чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Моя 

малая родина(город/село)» (обществен-

ные места: school/shop/circus/zoo/park/bus 

stop/hospital/cinema); погода (it’s 

sunny/hot/raining/windy/cold); предметов 

одежды (dress/shorts/ T-shirt/coat и др.); 

времена года; распознавание в письмен-

ном и звучащем тексте и употребление в 

устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксиче-

ских конструкций английского языка; 

побудительные предложения в утверди-

тельной форме (Put on…!/ Take off…!) 

письменной речи предложения с глаго-

лом-связкой to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с кратки-

ми глагольными формами.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения. 

Социокультурные знания и умения  

Использовать некоторые социокультур-

ные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание. Воспроиз-

водить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора (рифмовки, пе-

сенки) 

3.4 Обобщение и кон-

троль по теме 

«Мир вокруг ме-

ня» 

2  

 

 

Итого по разделу 

 

12    
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Раздел 4. Родная страна и страна изучаемого языка (12 часов) 

4.1 

 

 

 

Названия родной 

страны и стра-

ны/стран изучае-

мого языка; их 

столиц 

 

2 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (по теме раздела); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: описание 

стран и столиц;  

восприятие и понимание на слух учеб-

ных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей 

(страны и столицы);  

смысловое чтение: чтение вслух (и про 

себя) учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией; с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации в рамках 

изучения темы.  

Языковые знания и навыки:  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор.  

Составлять диалог в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, фотогра-

фии).  

Начинать, поддерживать диалог-

расспрос (в соответствии с тематикой 

раздела).  

Монологическая речь  

Создавать с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологические высказывания: описание 

предмета, реального человека или лите-

ратурного персонажа; рассказ о себе, 

члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимать в целом речь учителя по веде-

нию урока.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4212/start/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4212/start/
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ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи:  

распознавание и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц 

по теме;  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка 

 

Распознавать на слух и полностью пони-

мать связанное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знако-

мом языковом материале; вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное.  

Воспринимать и понимать на слух учеб-

ные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции (при опосредованном общении).  

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; интонацию в 

целом.  

Читать вслух текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, демонстри-

руя понимание прочитанного. Читать 

про себя и вслух учебные тексты, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникно-

вения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: 

 

 

 

 

 

 

4.2 Произведения дет-

ского фольклора 

 

1 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (любимая книга).  

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5150/conspe

ct/  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6054/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6054/start/
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и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме;  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции.  

Письмо  

Копировать речевые образцы; списывать 

текст без ошибок; выписывать из текста 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с учебной задачей.  

Заполнять простые формуляры с указа-

нием личной информации (имя, фами-

лия, возраст) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого 

языка.  

Фонетическая сторона речи 

Применять изученные правила чтения 

при чтении слов. Различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить слова с 

соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений, а также соблюдать 

правильный интонационный рисунок. 

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректно воспроизводить 

буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, 

4.3 Литературные пер-

сонажи детских 

книг 

 

5 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (персонажи сказ-

ки);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний (любимый 

персонаж).  

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме; распо-

знавание в письменном и звучащем тек-

https://s-

english.ru/topics/my-

favourite-fairy-tale 

 

https://s-english.ru/topics/my-favourite-fairy-tale
https://s-english.ru/topics/my-favourite-fairy-tale
https://s-english.ru/topics/my-favourite-fairy-tale
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сте и употребление в устной и письмен-

ной речи: изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка 

слов).  

Правильно писать изученные слова. 

Правильно расставлять знаки препина-

ния (точку, вопросительный и восклица-

тельный знаки) в конце предложения.  

Правильно использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m).  

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте 

и понимать изученные лексические еди-

ницы (согласно тематическому содержа-

нию).  

Употреблять в устной и письменной ре-

чи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуника-

тивные типы предложений: повествова-

тельные (утвердительные, отрицатель-

ные) и вопросительные (общий вопрос).  

4.4 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2 Коммуникативные умения:  

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (национальные 

праздники родной страны и стран изуча-

емого языка);  

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний; чтение с 

пониманием основного содержания тек-

ста, определение основной темы и глав-

ных фактов/событий в прочитанном тек-

сте с опорой на иллюстрации и с исполь-

зованием языковой догадки;  

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации, нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использова-

нием языковой догадки; написание с 

опорой на образец коротких поздравле-

ний с праздниками.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3936/conspe

ct/152281/ 

 

https://www.yaklass.ru/

p/angliyskiy-yazyk/2-

klass/vocabulary-

104181/holidays-

291461 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/conspect/152281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/conspect/152281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3936/conspect/152281/
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk/2-klass/vocabulary-104181/holidays-291461
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Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложе-

ний;  

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме  

(праздники);  

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и синтаксических конструк-

ций английского языка; cоюзы and и but 

(c однородными членами) 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с началь-

ным It.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаго-

лом-связкой to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с кратки-

ми глагольными формами.  

Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личные местоимения. 

Социокультурные знания и умения  

Использовать некоторые социокультур-

ные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в англоязычных 

странах, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание.  

Воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (риф-

мовки, песенки) 

4.5 Обобщение по те-

ме: «Родная страна 

и страны изучае-

мого языка» 

2  

 

 

Итого по разделу 12    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

3 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
учебного пред-

мета 

Коли-
че-

ство 
часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучаю-
щихся 

Электронные 
(цифровые) обра-

зовательные ресур-
сы 

Раздел 1. Мир моего «я» (15 часов) 
 
1.1 Моя семья  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (о себе и членах своей 
семьи); создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации уст-
ных монологических высказываний: опи-
сание своей семьи, члена своей семьи;  
восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей по теме 
раздела («Моя семья»);  
чтение вслух и про себя учебных текстов 
по теме «Моя семья», построенных на изу-
ченном языковом материале, с соблюде-
нием правил чтения и соответствующей 
интонацией; понимание прочитанного; со-
здание подписей к картинкам, фотографи-

Диалогическая речь  
Вести с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого 
языка: диалога этикетного характера: 
начинать и заканчивать разговор, по-
здравлять с праздником; выражать бла-
годарность за поздравление; диалог – 
побуждение к действию: приглашать со-
беседника к совместной деятельности; 
диалог-расспрос: запрашивать интере-
сующей информацию; сообщать факти-
ческую информацию, ответы на вопросы 
собеседника.  
Монологическая речь  
Создавать с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных мо-
нологических высказываний: описывать 
предмет, реального человека или лите-

Библиотека ЦОК 
https://lesson.edu.ru/less

on/3243aa28-ba10-

435d-9a9d-

31364af96ddd 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5105/conspect/

269940/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5105/start/269

941/ 

https://lesson.edu.ru/less

on/a6663fef-7ad7-4277-

8754-

f6336296a71e?backUrl

https://lesson.edu.ru/lesson/3243aa28-ba10-435d-9a9d-31364af96ddd
https://lesson.edu.ru/lesson/3243aa28-ba10-435d-9a9d-31364af96ddd
https://lesson.edu.ru/lesson/3243aa28-ba10-435d-9a9d-31364af96ddd
https://lesson.edu.ru/lesson/3243aa28-ba10-435d-9a9d-31364af96ddd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/conspect/269940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/conspect/269940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/conspect/269940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/start/269941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/start/269941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5105/start/269941/
https://lesson.edu.ru/lesson/a6663fef-7ad7-4277-8754-f6336296a71e?backUrl=%2F09%2F03
https://lesson.edu.ru/lesson/a6663fef-7ad7-4277-8754-f6336296a71e?backUrl=%2F09%2F03
https://lesson.edu.ru/lesson/a6663fef-7ad7-4277-8754-f6336296a71e?backUrl=%2F09%2F03
https://lesson.edu.ru/lesson/a6663fef-7ad7-4277-8754-f6336296a71e?backUrl=%2F09%2F03
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ям с пояснением, что на них изображено 
(члены семьи, семейное дерево).  
Языковые знания и навыки:  
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей;  
чтение гласных в открытом и закрытом 
слоге в односложных словах, чтение глас-
ных в третьем типе слога (гласная + r); со-
гласных, основных звукобуквенных соче-
таний, в частности сложных сочетаний 
букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах;  
употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Моя семья», а также лексиче-
ских единиц, изученных ранее; притяжа-
тельные местоимения; существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case: 
Ann’s dress, children’s toys, boys’ books); во-
просительные слова (who/whose); Past 
Simple Tense (употребление форм глагола 
to be (was/were) в утвердительных, отри-
цательных и вопросительных предложе-
ниях) предложения с начальным There + to 
be в Past Simple Tense (There was an old 
house near the river.) 
 

ратурного персонажа; рассказывать о 
себе, члене семьи, друге и т. д. Переска-
зывать с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.  
Аудирование  
Понимать на слух речи учителя и одно-
классников. Воспринимать и понимать 
на слух учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале: пони-
мать основное содержания, понимать 
запрашиваемую информацию (при опо-
средованном общении).  
Чтение  
Читать вслух и про себя учебные тексты, 
с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонацией; понимать прочи-
танное.  
Читать с пониманием основного содер-
жания текста, определять основную тему 
и главные факты/события в прочитан-
ном тексте с опорой и без опоры на ил-
люстрации с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки.  
Письменная речь  
Списывать текст; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения; 
вставлять пропущенные слова в пред-
ложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/ учебной задачей.  
Создавать подписи к картинкам, фото-
графиям с пояснением, что на них изоб-
ражено. Заполнять анкеты и формуляры 

=%2F09%2F03  

 

https://lesson.edu.ru/lesson/a6663fef-7ad7-4277-8754-f6336296a71e?backUrl=%2F09%2F03
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 с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, 
любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.  
Писать с опорой на образец поздравле-
ния с праздниками с выражением поже-
ланий. Фонетическая сторона речи 
Правильно произносить слова и выра-
жения (долгота и краткость гласных, от-
сутствие оглушения согласных, отсут-
ствие смягчения согласных перед глас-
ными). Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова, пра-
вильно расставлять знаки препинания. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лек-
сические единицы (слова, словосочета-
ния, клише) – 350 лексических единиц.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и пись-
менной речи родственных слов с исполь-
зованием основных способов словообра-
зования, грамматические конструкции в 
Present Simple Tense, Past Simple Tense, 
Present Continuous Tense.  
Употреблять модальный глагол can, во-
просительные слова, конструкции 
There+to be, I’d like to…  
Социокультурные умения  
Знать и использовать некоторые социо-
культурные элементы речевого пове-

1.2 Мой день рож-
дения  
 
 

2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога этикетного характера: 
поздравление с праздником; выражение 
благодарности за поздравление; извине-
ние; 
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний по теме «Мой 
день рождения»; 
понимание на слух речи учителя и одно-
классников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосред-
ственном общении); 
чтение с пониманием основного содержа-
ния текста, определение основной темы и 
главных фактов/событий в прочитанном 
тексте с опорой и без опоры на иллюстра-
ции и с использованием с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки; 
написание с опорой на образец поздравле-
ний с праздником (с днём рождения). 
Языковые знания и навыки: 
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; 
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и 

https://lesson.edu.ru/
lesson/db71a04e-
70cd-46bb-85e3-
c0284bcb82f5 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
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фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей; 
правильное написание изученных слов; 
личные местоимения в объектном (me, 
you, him/her/it, us, them) падеже; 
употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Мой день рождения», а также 
лексических единиц, изученных ранее 

денческого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка, в не-
которых ситуациях общения 

 
 

1.3 Моя любимая 
еда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Коммуникативные умения: 
ведение с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с со-
блюдением норм речевого этикета, приня-
тых в стране/странах изучаемого языка 
(выбор и заказ еды в школьной столовой); 
ведение диалога – побуждения к дей-
ствию: приглашение собеседника к сов-
местной деятельности, вежливое согла-
сие/не согласие на предложение собесед-
ника вместе пообедать; 
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: рассказ о себе и 
своих вкусовых предпочтениях; 
восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей («Моя 
любимая еда»); 
чтение с пониманием основного содержа-
ния текста предполагает определение ос-

https://lesson.edu.ru/
lesson/641e22cf-
1787-4f5d-b23d-
5e717ffe6d68 
 
https://lesson.edu.ru/
lesson/4fbee382-
eb87-4585-ba6d-
fb9d96877576 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/641e22cf-1787-4f5d-b23d-5e717ffe6d68
https://lesson.edu.ru/lesson/641e22cf-1787-4f5d-b23d-5e717ffe6d68
https://lesson.edu.ru/lesson/641e22cf-1787-4f5d-b23d-5e717ffe6d68
https://lesson.edu.ru/lesson/641e22cf-1787-4f5d-b23d-5e717ffe6d68
https://lesson.edu.ru/lesson/4fbee382-eb87-4585-ba6d-fb9d96877576
https://lesson.edu.ru/lesson/4fbee382-eb87-4585-ba6d-fb9d96877576
https://lesson.edu.ru/lesson/4fbee382-eb87-4585-ba6d-fb9d96877576
https://lesson.edu.ru/lesson/4fbee382-eb87-4585-ba6d-fb9d96877576
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новной темы и главных фактов/событий в 
прочитанном тексте с опорой и без опоры 
на иллюстрации и с использованием язы-
ковой, в том числе контекстуальной, до-
гадки; 
заполнение анкет и формуляров с указа-
нием личной информации в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Языковые знания и навыки: 
чтение гласных в открытом и закрытом 
слоге в односложных словах, чтение глас-
ных в третьем типе слога (гласная + r); со-
гласных, основных звукобуквенных соче-
таний, в частности сложных сочетаний 
букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах; 
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; 
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей; 
правильное написание изученных слов; 
конструкция I’d like to …; 
неопределённые местоимения (some/any) 
в повествовательных и вопросительных 
предложениях; 
слова, выражающие количество с исчисля-
емыми и неисчисляемыми существитель-
ными (much/many/a lot of). 
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побудительные предложения в отрица-
тельной форме (Don’t …, please) 

1.4 Мой день (рас-
порядок дня) 
 
 

2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (распорядок дня, ме-
роприятия на неделе, дела в выходные 
дни); 
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание свое-
го любимого дня на неделе (будни и вы-
ходные); 
восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей: с по-
ниманием основного содержания, с пони-
манием запрашиваемой информации (по 
теме «Мой день»); 
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запра-
шиваемой информации фактического ха-
рактера с опорой и без опоры на иллю-
страции, а также с использованием языко-
вой, в том числе контекстуальной, догад-
ки; 
списывание текста; выписывание из тек-
ста слов, словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенного слова в предложе-
ние в соответствии с решаемой коммуни-

https://lesson.edu.ru
/lesson/db71a04e-
70cd-46bb-85e3-
c0284bcb82f5 

https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5
https://lesson.edu.ru/lesson/db71a04e-70cd-46bb-85e3-c0284bcb82f5


296 
 

кативной/учебной задачей (написание 
распорядка дня на неделю). 
Языковые знания и навыки: 
вычленение некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов 
(ch/ck/c); 
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; 
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей; 
правильное написание изученных слов; 
употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Мой день» (дни недели, гла-
голы), а также лексических единиц, изу-
ченных ранее; 
предлоги времени (at, in, on в выражениях 
at 5 o’clock, in the morning, on Monday) 
 

1.5 Обобщение и 
контроль по те-
ме «Мир моего 
«Я» 
 

2 Обобщение и контроль по теме «Мир мое-
го «я» 

 

Итого по разделу 15    

 Раздел 2. Мир моих увлечений (23 часа) 
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2.1 Любимая иг-

рушка, игра  
3 Коммуникативные умения:  

ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (по теме «Моя люби-
мая игрушка/игра»);  
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание 
предмета (своей любимой игрушки);  
восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей;  
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации, нахождение в прочитанном 
тексте и понимание запрашиваемой ин-
формации фактического характера с опо-
рой и без опоры на иллюстрации, а также с 
использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (по теме разде-
ла);  
создание подписей к картинкам, фотогра-
фиям с пояснением, что на них изображено 
(«Моя любимая игрушка»).  
Языковые знания и навыки:  
чтение гласных в открытом и закрытом 
слоге в односложных словах (Оо);  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции;  
правильная расстановка знаков препина-

Диалогическая речь  
Вести с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого 
языка: диалога этикетного характера: 
начинать и заканчивать разговор, по-
здравлять с праздником; выражать бла-
годарность за поздравление; диалог – 
побуждение к действию: приглашать со-
беседника к совместной деятельности; 
диалог-расспрос: запрашивать интере-
сующей информацию; сообщать факти-
ческую информацию, ответы на вопросы 
собеседника. 
Монологическая речь 
Создавать с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных мо-
нологических высказываний: описывать 
предмет, реального человека или лите-
ратурного персонажа; рассказывать о 
себе, члене семьи, друге и т. д. Переска-
зывать с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.  
Аудирование 
Понимать на слух речи учителя и одно-
классников. Воспринимать и понимать 
на слух учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале: пони-
мать основное содержания, понимать 
запрашиваемую информацию (при опо-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5110/start/1

97540/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5988/start/1

07173/ 

 

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

 

https://lesson.edu.ru/le

sson/d428521a-9ab9-

482f-ba22-

d49a9cc9d920 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/197540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/197540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5110/start/197540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/start/107173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/start/107173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5988/start/107173/
https://urok.apkpro.ru/
https://lesson.edu.ru/lesson/d428521a-9ab9-482f-ba22-d49a9cc9d920
https://lesson.edu.ru/lesson/d428521a-9ab9-482f-ba22-d49a9cc9d920
https://lesson.edu.ru/lesson/d428521a-9ab9-482f-ba22-d49a9cc9d920
https://lesson.edu.ru/lesson/d428521a-9ab9-482f-ba22-d49a9cc9d920
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ния: точки, вопросительного и восклица-
тельного знаков в конце предложения;  
правильное использование знака апо-
строфа в формах существительных в при-
тяжательном падеже; 
употребление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Моя любимая игруш-
ка/игра», а также лексических единиц, 
изученных ранее;  
указательные местоимения (this — these; 
that — those);  
существительные в притяжательном па-
деже (Possessive Case);  
вопросительные слова ( who/ whose) 
 

средованном общении).  
Чтение 
Читать вслух и про себя учебные тексты, 
с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонацией; понимать прочи-
танное. Читать с пониманием основного 
содержания текста, определять основ-
ную тему и главные факты/события в 
прочитанном тексте с опорой и без опо-
ры на иллюстрации с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. Письменная речь 
Списывать текст; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения; 
вставлять пропущенные слова в пред-
ложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/ учебной задачей. Со-
здавать подписи к картинкам, фотогра-
фиям с пояснением, что на них изобра-
жено. Заполнять анкеты и формуляры с 
указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, 
любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. Писать с опорой на 
образец поздравления с праздниками с 
выражением пожеланий. Фонетическая 
сторона речи 
Правильно произносить слова и выра-
жения (долгота и краткость гласных, от-
сутствие оглушения согласных, отсут-
ствие смягчения согласных перед глас-
ными). Орфография и пунктуация 

2.2 Мой питомец 
 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (по теме «Мой пито-
мец»);  
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание пи-
томца; восприятие и понимание на слух 
учебных текстов, построенных на изучен-
ном языковом материале, в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации, нахождение в прочитанном 

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 
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тексте и понимание запрашиваемой ин-
формации фактического характера с опо-
рой и без опоры на иллюстрации, а также с 
использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (по теме разде-
ла);  
создание подписей к картинкам, фотогра-
фиям с пояснением, что на них изображено 
(«Мой питомец»).  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; упо-
требление в устной и письменной речи 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Мой питомец» (части тела, 
прилагательные), а также лексических 
единиц, изученных ранее;  
употребление модального глагола can в 
утвердительных, отрицательных и вопро-
сительных предложения в тематике раз-
дела; употребление конструкции have got;  
образование и употребление в письменной 
и устной речи множественного числа су-
ществительных (образованные по прави-
лам и исключения: 
man/woman/child/mouse/ foot/tooth/ 
sheep/fish) 
 

Правильно писать изученные слова, пра-
вильно расставлять знаки препинания. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лек-
сические единицы (слова, словосочета-
ния, клише) – 350 лексических единиц. 
Грамматическая сторона речи: распозна-
вать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи 
родственных слов с использованием ос-
новных способов словообразования, 
грамматические конструкции в Present 
Simple Tense, Past Simple Tense, Present 
Continuous Tense. Употреблять модаль-
ный глагол can, вопросительные слова, 
конструкции There+to be, I’d like to…  
Социокультурные умения 
Знать и использовать некоторые социо-
культурные элементы речевого пове-
денческого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка, в не-
которых ситуациях общения 
 
 
 

https://lesson.edu.ru/le

sson/dd10e5b5-7d9e-

45cd-8abd-

d7b394e31a24 

 

2.3 Любимые заня-
тия 

5 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4405/main/152

https://lesson.edu.ru/lesson/dd10e5b5-7d9e-45cd-8abd-d7b394e31a24
https://lesson.edu.ru/lesson/dd10e5b5-7d9e-45cd-8abd-d7b394e31a24
https://lesson.edu.ru/lesson/dd10e5b5-7d9e-45cd-8abd-d7b394e31a24
https://lesson.edu.ru/lesson/dd10e5b5-7d9e-45cd-8abd-d7b394e31a24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/main/152815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/main/152815/
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интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (любимые занятия, мое 
хобби, хобби членов семьи, хобби друга);  
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: чем занимают-
ся в свободное время;  
восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с постав-
ленной коммуникативной задачей: с по-
ниманием основного содержания, с пони-
манием запрашиваемой информации (по 
теме «Любимые занятия»);  
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запра-
шиваемой информации фактического ха-
рактера с опорой и без опоры на иллю-
страции, а также с использованием языко-
вой, в том числе контекстуальной, догад-
ки; списывание текста;  
выписывание из текста слов, словосочета-
ний, предложений; вставка пропущенного 
слова в предложение в соответствии с ре-
шаемой коммуникативной/учебной зада-
чей («Любимые занятия»).  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; упо-
требление в устной и письменной речи 

815/ 

 

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4405/main/152815/
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лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического 
содержания «Любимые занятия» (части 
тела, прилагательные), а также лексиче-
ских единиц, изученных ранее; употребле-
ние форм глаголов в Present Simple Tense в 
утвердительных, отрицательных и вопро-
сительных предложениях; употребление 
наречий частотности (often/usually) 
 

2.4 Любимая сказка 5 Коммуникативные умения:  
ведение с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с со-
блюдением норм речевого этикета, приня-
тых в стране/странах изучаемого языка;  
пересказ с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации основного со-
держания прочитанного текста(сказки);  
аудирование с пониманием основного со-
держания текста предполагает определе-
ние основной темы и главных фак-
тов/событий в воспринимаемом на слух 
тексте с опорой на иллюстрации и с ис-
пользованием языковой, в том числе кон-
текстуальной, догадки;  
чтение с пониманием основного содержа-
ния текста предполагает определение ос-
новной темы и главных фактов/событий в 
прочитанном тексте с опорой и без опоры 
на иллюстрации и с использованием с ис-
пользованием языковой, в том числе кон-
текстуальной, догадки; написание с оброй 

Библиотека ЦОК 
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на образец письма приглашения.  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; пра-
вильное написание изученных слов; рас-
познавание в письменном и звучащем тек-
сте и употребление в устной и письменной 
речи тематических лексических единиц; 
правильные глаголы в Past Simple Tense в 
повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (об-
щий и специальный вопросы) предложе-
ниях 
 

2.5 Выходной день 
 

3 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (выходной день, мои 
любимые занятия в выходной день, сов-
местные занятия с членами семьи и друзь-
ями в выходной день);  
создание с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание вы-
ходного дня и занятий; восприятие и по-
нимание на слух учебных текстов, постро-
енных на изученном языковом материале, 
в соответствии с поставленной коммуни-
кативной задачей: с пониманием основно-
го содержания, с пониманием запрашива-
емой информации (по теме «Выходной 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4406/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4406/
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день»);  
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запра-
шиваемой информации фактического ха-
рактера с опорой и без опоры на иллю-
страции, а также с использованием языко-
вой, в том числе контекстуальной, догад-
ки; списывание текста; выписывание из 
текста слов, словосочетаний, предложе-
ний; вставка пропущенного слова в пред-
ложение в соответствии с решаемой ком-
муникативной/учебной задачей («Выход-
ной день»). 
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции;  
правильное написание изученных слов; 
распознавание в письменном и звучащем 
тексте и употребление в устной и пись-
менной речи тематических лексических 
единиц; глаголы в Past Simple Tense в по-
вествовательных (утвердительных и от-
рицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях 
 

2.6 Каникулы 3 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (каникулы);  
создание с опорой на ключевые слова, во-

Библиотека цифрового 

образовательного кон-

тента 
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просы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание свое-
го любимого дня на неделе (любимые за-
нятия в дни зимних/ весен-
них/летних/осенних каникул); восприя-
тие и понимание на слух учебных текстов, 
построенных на изученном языковом ма-
териале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации (по теме «Ка-
никулы»); чтение с пониманием запраши-
ваемой информации предполагает нахож-
дение в прочитанном тексте и понимание 
запрашиваемой информации фактическо-
го характера с опорой и без опоры на ил-
люстрации, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки;  
списывание текста; выписывание из тек-
ста слов, словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенного слова в предложе-
ние в соответствии с решаемой коммуни-
кативной/учебной задачей («Каникулы»).  
Языковые знания и навыки:  
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей; 
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; пра-
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вильное написание изученных слов; рас-
познавание в письменном и звучащем тек-
сте и употребление в устной и письменной 
речи тематических лексических единиц; 
конструкция I’d like to…; конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth 

38 Обобщение и 
контроль по те-
ме «Мир моих 
увлечений» 

2 Обобщение и контроль по теме «Мир моих 
увлечений» 

  

Итого по разделу 23    
 

Раздел 3. Мир вокруг меня (19 часов) 
3.1 Моя комната 

(кварти-
ра/дом) 

4 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (моя комна-
та/квартира/дом); создание с опорой на 
ключевые слова, вопросы и/или иллюстра-
ции устных монологических высказыва-
ний: описание своего любимого дня на не-
деле (моя комната/квартира/дом); воспри-
ятие и понимание на слух учебных текстов, 
построенных на изученном языковом ма-
териале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации (мой дом); чте-
ние с пониманием запрашиваемой инфор-
мации предполагает нахождение в прочи-
танном тексте и понимание запрашивае-
мой информации фактического характера с 

Диалогическая речь  
Вести с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого 
языка: диалога этикетного характера: 
начинать и заканчивать разговор, по-
здравлять с праздником; выражать бла-
годарность за поздравление; диалог – 
побуждение к действию: приглашать со-
беседника к совместной деятельности; 
диалог-расспрос: запрашивать интере-
сующей информацию; сообщать факти-
ческую информацию, ответы на вопросы 
собеседника.  
Монологическая речь 
Создавать с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных мо-
нологических высказываний: описывать 
предмет, реального человека или лите-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3597/start/2

72605/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5108/main/1

70587/ 

 

https://edu.skysmart.ru/

homework/new/707 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/start/272605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/start/272605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3597/start/272605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5108/main/170587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5108/main/170587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5108/main/170587/
https://edu.skysmart.ru/homework/new/707
https://edu.skysmart.ru/homework/new/707
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опорой и без опоры на иллюстрации, а так-
же с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Языковые знания и навыки:  
распознавание в письменном и звучащем 
тексте и употребление в устной и письмен-
ной лексических единиц (слов, словосоче-
таний, речевых клише) по теме «Моя ком-
ната/квартира/дом» (предметы интерьера, 
название комнат); предложения с началь-
ным There + to be в Present Simple Tense; 
указательные местоимения (this – these; 
that – those); предлоги места (on, in, under, 
above, next to, near, in front of, behind); обра-
зование множественно числа существи-
тельных, оканчивающихся: -o, -x, -s,-ss,-ch,-
sh, согл.+ y 

ратурного персонажа; рассказывать о 
себе, члене семьи, друге и т. д. Переска-
зывать с опорой на ключевые слова, во-
просы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.  
Аудирование  
Понимать на слух речи учителя и одно-
классников. Воспринимать и понимать 
на слух учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале: пони-
мать основное содержания, понимать 
запрашиваемую информацию (при опо-
средованном общении).  
Чтение  
Читать вслух и про себя учебные тексты, 
с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонацией; понимать прочи-
танное. Читать с пониманием основного 
содержания текста, определять основ-
ную тему и главные факты/события в 
прочитанном тексте с опорой и без опо-
ры на иллюстрации с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. Письменная речь  
Списывать текст; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения; 
вставлять пропущенные слова в пред-
ложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/ учебной задачей. Со-
здавать подписи к картинкам, фотогра-
фиям с пояснением, что на них изобра-
жено. Заполнять анкеты и формуляры с 
указанием личной информации (имя, 

3.2 Моя школа 4 Коммуникативные умения:  
ведение диалога этикетного характера: 
приветствие, начало и завершение разго-
вора, знакомство с собеседником (новым 
одноклассником); выражение благодарно-
сти; создание с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных моно-
логических высказываний: описание своего 
любимого дня на неделе (моя шко-
ла/любимые предметы/мой класс); вос-
приятие и понимание на слух учебных тек-
стов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации (моя школа); 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5102/start/152

467/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3576/start/197

602/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/start/152467/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5102/start/152467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/start/197602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/start/197602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3576/start/197602/
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понимание на слух речи учителя и одно-
классников и вербальная/ невербальная 
реакция на услышанное (при непосред-
ственном общении); чтение с пониманием 
запрашиваемой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и пони-
мание запрашиваемой информации факти-
ческого характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки; написание письма-благодарности 
с опорой на шаблон.  
Языковые знания и навыки:  
распознавание в письменном и звучащем 
тексте и употребление в устной и письмен-
ной лексических единиц (слов, словосоче-
таний, речевых клише) по теме «Моя шко-
ла» (школьные принадлежности, школьные 
предметы – English, Maths, PE, Geography, 
History, Science, Art, Music); количественные 
числительные 11–20, геометрические фи-
гуры (triangle, circle, square), математиче-
ские действия (+\–\=) 
 

фамилия, возраст, страна проживания, 
любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. Писать с опорой на 
образец поздравления с праздниками с 
выражением пожеланий.  
Фонетическая сторона речи 
Правильно произносить слова и выра-
жения (долгота и краткость гласных, от-
сутствие оглушения согласных, отсут-
ствие смягчения согласных перед глас-
ными). Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова, пра-
вильно расставлять знаки препинания. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лек-
сические единицы (слова, словосочета-
ния, клише) – 350 лексических единиц.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и пись-
менной речи родственных слов с исполь-
зованием основных способов словообра-
зования, грамматические конструкции в 
Present Simple Tense, Past Simple Tense, 
Present Continuous Tense. Употреблять 
модальный глагол can, вопросительные 
слова, конструкции There+to be, I’d like 
to… Социокультурные умения 
Знать и использовать некоторые социо-
культурные элементы речевого пове-
денческого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка, в не-

3.3 Мои друзья 
 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (о лучшем дру-
ге/друзьях); создание с опорой на ключе-
вые слова, вопросы и/или иллюстрации 
устных монологических высказываний: 
описание совместных занятий; восприятие 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5665/start/134

337/ 
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и понимание на слух учебных текстов, по-
строенных на изученном языковом матери-
але, в соответствии с поставленной комму-
никативной задачей по теме раздела («Мои 
друзья»); чтение вслух и про себя учебных 
текстов по теме «Мои друзья», построенных 
на изученном языковом материале, с со-
блюдением правил чтения и соответству-
ющей интонацией; понимание прочитанно-
го; создание подписей к картинкам, фото-
графиям с пояснением, что на них изобра-
жено 
Языковые знания и навыки:  
распознавание и употребление в устной и 
письменной речи слов, образованных с ис-
пользованием основных способов словооб-
разования: аффиксации (образование чис-
лительных с помощью суффиксов -teen, -ty); 
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз/предложений с 
соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей; употребление в устной и 
письменной речи лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), об-
служивающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания «Мои друзья», а 
также лексических единиц, изученных ра-
нее 
 

которых ситуациях общения. 

3.4  Моя малая ро-
дина (город, се-
ло) 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 

Библиотека цифрового 
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фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (моя малая родина); со-
здание с опорой на ключевые слова, вопро-
сы и/или иллюстрации устных монологи-
ческих высказываний: описание своего 
любимого города/села; чтение с понима-
нием запрашиваемой информации предпо-
лагает нахождение в прочитанном тексте и 
понимание запрашиваемой информации 
фактического характера с опорой и без 
опоры на иллюстрации, а также с исполь-
зованием языковой, в том числе контек-
стуальной, догадки; написание личного 
письма (электронное письмо/открытка 
другу) с опорой на образец.  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным пра-
вилам чтения с использованием полной 
или частичной транскрипции; различение 
на слух и адекватное, без ошибок произне-
сение слов с соблюдением правильного 
ударения и фраз/предложений с соблюде-
нием их ритмико-интонационных особен-
ностей; правильное написание изученных 
слов 

тента 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

3.5 Дикие и домаш-
ние животные 

3 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (по теме «Дикие и до-
машние животные»); создание с опорой на 
ключевые слова, вопросы и/или иллюстра-
ции устных монологических высказыва-

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5107/main/1

28049/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5664/main/1

https://urok.apkpro.ru/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5107/main/128049/
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ний: описание любимого животного; вос-
приятие и понимание на слух учебных тек-
стов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; чтение с пони-
манием запрашиваемой информации, 
нахождение в прочитанном тексте и пони-
мание запрашиваемой информации факти-
ческого характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (по теме раздела); создание подпи-
сей к картинкам, фотографиям с пояснени-
ем, что на них изображено («Мое любимое 
животное»).  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным пра-
вилам чтения с использованием полной 
или частичной транскрипции; употребле-
ние в устной и письменной речи лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, рече-
вых клише), обслуживающих ситуации об-
щения в рамках тематического содержания 
«Дикие и домашние животные» (название 
диких и домашних животных, части тела, 
имена прилагательные для описания жи-
вотных), а также лексических единиц, изу-
ченных ранее; употребление модального 
глагола can в утвердительных, отрицатель-
ных и вопросительных предложения в те-
матике раздела (что умеют/не умеют де-
лать животные); количественные числи-
тельные 20–100; употребление в письмен-

70360/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5664/main/170360/


311 
 

ной и устной речи глагольных форм (пра-
вильные/неправильные глаголы) времени 
Past Simple Tense 
 

3.6 Погода 1 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (по теме «Погода»); со-
здание с опорой на ключевые слова, вопро-
сы и/или иллюстрации устных монологи-
ческих высказываний: описание любимой 
погоды/погоды сегодня/типичной погоды 
в родном городе/селе в разное время года; 
чтение с пониманием запрашиваемой ин-
формации, нахождение в прочитанном тек-
сте и понимание запрашиваемой информа-
ции фактического характера с опорой и без 
опоры на иллюстрации, а также с использо-
ванием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки (по теме раздела); созда-
ние подписей к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено («По-
года»).  
 
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным пра-
вилам чтения с использованием полной 
или частичной транскрипции; употребле-
ние в устной и письменной речи лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, рече-
вых клише), обслуживающих ситуации об-
щения в рамках тематического содержания 

Библиотека цифрово-
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«Погода», а также лексических единиц, изу-
ченных ранее. 
 

3.7 Времена года 
(месяцы) 

1 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на во-
просы собеседника (о любимом времени 
года); создание с опорой на ключевые сло-
ва, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание 
времени года; чтение вслух и про себя 
учебных текстов по теме «Времена года», 
построенных на изученном языковом ма-
териале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; понимание 
прочитанного; пересказ с опорой на ключе-
вые слова, вопросы и/или иллюстрации ос-
новного содержания прочитанного текста. 
 
Языковые знания и навыки:  
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз/предложений с 
соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей; употребление в устной и 
письменной речи лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), об-
служивающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания «Времена года», 
а также лексических единиц, изученных 
ранее; вычленение некоторых звукобук-
венных сочетаний при анализе изученных 

Библиотека цифрово-
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слов; чтение согласных, основных звуко-
буквенных сочетаний, в частности слож-
ных сочетаний букв (например, tion, ight) в 
односложных, двусложных и многослож-
ных словах; распознавание в письменном и 
звучащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рам-
ках тематического содержания речи «Вре-
мена года» 
 

3.8 Обобщение и 
контроль по те-
ме «Мир вокруг 
меня». 

2 Обобщение и контроль по теме «Мир во-
круг меня»  

Итого по разделу 
 

19    

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка (11 часов) 
 
4.1 Россия и страны 

изучаемого 
языка. Их сто-
лицы, досто-
примечатель-
ности и инте-
ресные факты 

6 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашива-
ние интересующей информации; сообще-
ние фактической информации, ответы на 
вопросы собеседника (о родной стране и 
странах изучаемого языка, достопримеча-
тельностях и интересных фактах); созда-
ние с опорой на ключевые слова, вопросы 
и/или иллюстрации устных монологиче-
ских высказываний: рассказ о родной 
стране и странах изучаемого языка (Ве-
ликобритания, Австралия, США); чтение 
вслух и про себя учебных текстов по теме 
раздела, построенных на изученном язы-

Диалогическая речь 
Вести с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого 
языка: диалога этикетного характера: 
начинать и заканчивать разговор, по-
здравлять с праздником; выражать 
благодарность за поздравление; диалог 
– побуждение к действию: приглашать 
собеседника к совместной деятельно-
сти; диалог-расспрос: запрашивать ин-
тересующей информацию; сообщать 
фактическую информацию, ответы на 
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ковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией; 
понимание прочитанного; пересказ с опо-
рой на ключевые слова, вопросы и/или 
иллюстрации основного содержания про-
читанных текстов.  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции; разли-
чение на слух и адекватное, без ошибок 
произнесение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз/ предложений 
с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей; правиль-
ное написание изученных слов; распозна-
вание в устной и письменной речи интер-
национальных слов (doctor, film) с помо-
щью языковой догадки; предлог направ-
ления to; распознавание в письменном и 
звучащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов сло-
вообразования: аффиксации и словосло-
жения 

 

вопросы собеседника.  
Монологическая речь  
Создавать с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описы-
вать предмет, реального человека или 
литературного персонажа; рассказы-
вать о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Пересказывать с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации ос-
новного содержания прочитанного тек-
ста.  
Аудирование  
Понимать на слух речи учителя и одно-
классников. Воспринимать и понимать 
на слух учебные тексты, построенные 
на изученном языковом материале: по-
нимать основное содержания, пони-
мать запрашиваемую информацию 
(при опосредованном общении).  
Чтение  
Читать вслух и про себя учебные тек-
сты с соблюдением правил чтения и со-
ответствующей интонацией; понимать 
прочитанное. Читать с пониманием ос-
новного содержания текста, опреде-
лять основную тему и главные фак-
ты/события в прочитанном тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации с 
использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. Письмен-
ная речь 
Списывать текст; выписывать из текста 

4.2 Произведения 
детского фоль-
клора и литера-
турные персо-
нажи детских 
книг 

1 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашива-
ние интересующей информации; сообще-
ние фактической информации (любимое 
литературное произведе-
ние/герой/персонаж), ответы на вопросы 
собеседника; пересказ с опорой на ключе-
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вые слова, вопросы и/или иллюстрации 
основного содержания прочитанного тек-
ста; понимание на слух речи учителя и 
одноклассников и вербаль-
ная/невербальная реакция на услышан-
ное (при непосредственном общении).  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным 
правилам чтения с использованием пол-
ной или частичной транскрипции (новые 
лексические единицы, имена собствен-
ные); различение на слух и адекватное, 
без ошибок произнесение слов с соблю-
дением правильного ударения и 
фраз/предложений с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей; 
правильное написание изученных слов 

 

слова, словосочетания, предложения; 
вставлять пропущенные слова в пред-
ложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/ учебной задачей. 
Создавать подписи к картинкам, фото-
графиям с пояснением, что на них 
изображено. Заполнять анкеты и фор-
муляры с указанием личной информа-
ции (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимые занятия) в соот-
ветствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. Пи-
сать с опорой на образец поздравления 
с праздниками с выражением пожела-
ний. Фонетическая сторона речи 
Правильно произносить слова и выра-
жения (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения согласных, от-
сутствие смягчения согласных перед 
гласными). Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова, 
правильно расставлять знаки препина-
ния. Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы (слова, словосо-
четания, клише) – 350 лексических 
единиц.  
Грамматическая сторона речи 
Распознавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и пись-
менной речи родственных слов с ис-
пользованием основных способов сло-
вообразования, грамматические кон-

4.3 Праздники 
родной страны 
и стран изучае-
мого языка 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запрашивание 
интересующей информации; сообщение 
фактической информации (праздники род-
ной страны и стран изучаемого языка), от-
веты на вопросы собеседника; пересказ с 
опорой на ключевые слова, вопросы и/или 
иллюстрации основного содержания про-
читанного текста; понимание на слух речи 
учителя и одноклассников и вербальная/ 
невербальная реакция на услышанное (при 
непосредственном общении).  
Языковые знания и навыки:  
чтение новых слов согласно основным пра-
вилам чтения с использованием полной 
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или частичной транскрипции (новые лек-
сические единицы, имена собственные); 
различение на слух и адекватное, без оши-
бок произнесение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз/предложений с 
соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей; правильное написание изу-
ченных слов. 

струкции в Present Simple Tense, Past 
Simple Tense, Present Continuous Tense. 
Употреблять модальный глагол can, 
вопросительные слова, конструкции 
There+to be, I’d like to… Социокультур-
ные умения  
Знать и использовать некоторые соци-
окультурные элементы речевого пове-
денческого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка, в не-
которых ситуациях общения. 

4.4 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме «Родная 
страна и страны изучаемого языка» 

  

Итого по разделу 11    
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   



4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование   раз-

делов и тем 

учебного предмета 

Количе-

ство  ча-

сов 

 

Программное содержание 

Основные виды деятельности     обуча-

ющихся 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» (15 часов)  

1.1 Моя семья 3 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: запраши-

вание интересующей информации; со-

общение фактической информации, от-

веты на вопросы собеседника (члены 

семьи, близкие и дальние родственни-

ки, их внешность/характер/профессия); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описа-

ние человека, внешности и одежды, 

черт характера реального человека; 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания (моя семья); 

восприятие и понимание на слух учеб-

ных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой ин-

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с собеседни-

ком; поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравле-

ние; выражать благодарность; прино-

сить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо со-

глашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на пред-

ложение собеседника. Запрашивать 

интересующую информацию; сооб-

щать фактическую информацию, от-

вечая на вопросы. Переходить с по-

зиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Составлять 

диалог в соответствии с поставлен-

ной коммуникативной задачей по 

образцу, с использованием вербаль-

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3649/conspe

ct/ 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3649/conspect/ 

  

 

https://urok.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3649/conspect/
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формации (при опосредованном обще-

нии); 

чтение вслух и про себя учебных тек-

стов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понима-

ние прочитанного (с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации); заполне-

ние простых анкет и формуляров с ука-

занием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, местожительство 

(страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемо-

го языка. 

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; 

интонации перечисления;  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

ных и зрительных опор.   

 Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и 

черты характера человека, литера-

турного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге. Создавать связное монологи-

ческое высказывание с использова-

нием вербальных и/или зрительных 

опор. 

Выражать своё отношение к предме-

ту речи. Передавать основное содер-

жание прочитанного текста с исполь-

зованием вербальных и/или зритель-

ных опор. Кратко представлять ре-

зультаты выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и пони-

мать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на зна-

комом языковом материале; вер-

бально/невербально реагировать на 

услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу 
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по аналогии; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи (моя семья); 

распознавание и образование в устной 

и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (обра-

зование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Воспринимать и понимать на слух  

основное содержание текста, постро-

енного на изученном языковом мате-

риале. Определять тему прослушан-

ного текста. 

Определять главные факты/события 

в прослушанном тексте. Восприни-

мать и понимать на слух запрашива-

емую информацию фактического ха-

рактера в тексте, построенном на 

изученном языковом материале. Ис-

пользовать зрительные опоры (кар-

тинки, фотографии) при восприятии 

текста на слух. Использовать языко-

вую догадку, в том числе контексту-

альную, при восприятии на слух тек-

ста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в  

словах и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, де-

1.2 Мой день рождения 3 Коммуникативные умения: 
ведение диалога этикетного харак-
тера: поздравление с праздником, 
выражение благодарности за по-
здравление (с днем рождения); вы-
ражение извинения; ведение диало-
га – побуждения к действию: при-
глашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согла-
сие/несогласие на предложение со-
беседника; 
монологическое сообщение (повество-

вание) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации (по теме 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5360/ 

 

 

https://urok.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5360/
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«Мой день рождения/мой прошедший 

день рождения»);  

понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербальная/ невербаль-

ная реакция на услышанное (при непо-

средственном общении); восприятие и 

понимание на слух учебных и адапти-

рованных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом ма-

териале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактическо-

го характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; написание с опорой на образец 

поздравления с праздниками (с днём 

рождения). 

Языковые знания и навыки: 

ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложения; 

вычленение некоторых звукобуквен-

ных сочетаний при анализе изученных 

монстрируя понимание прочитанно-

го. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, граммати-

ческие явления и понимать основное 

содержание текста, содержащего от-

дельные незнакомые слова, с исполь-

зованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка. Определять те-

му прочитанного текста. 

Определять главные факты/события 

в прочитанном тексте. Соотносить 

текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (заголовок, картин-

ки, сноску) для понимания основного 

содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узна-

вать знакомые слова, грамматиче-

ские явления и находить в нем за-

прашиваемую информацию фактиче-

ского характера. Игнорировать от-

дельные незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное содер-

жание текста. Догадываться о значе-

нии незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразова-

тельным элементам, контексту. По-

нимать интернациональные слова. 
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слов; правильное написание изученных 

слов; распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содер-

жания речи (мой день рождения); 

Глаголы в Past Simple Tense (правиль-

ные и неправильные) в повествова-

тельных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях; 

количественные числительные (30–

100); порядковые числительные (обра-

зованные с помощью суффикса -th, 

исключения)  

Находить значение отдельных незна-

комых слов в двуязычном словаре 

учебника, словаре в картинках. Чи-

тать про себя и понимать запрашива-

емую информацию, представленную 

в несплошных текстах (таблице). Ра-

ботать с информацией, представлен-

ной в разных форматах (текст, рису-

нок, таблица). 

Письмо 

Выписывать из текста слова, слово-

сочетания, предложения в соответ-

ствии с коммуникативной/учебной 

задачей. Восстанавливать предложе-

ние, вставляя пропущенные слова 

или дописывая его окончание. Де-

лать подписи к картинкам, фотогра-

фиям с пояснением, что на них изоб-

ражено.  

Заполнять анкеты и формуляры: со-

общать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, местожи-

тельство (страна проживания, город), 

любимое занятие и т. д.). Писать не-

большое письменное высказывание с 

использованием вербальных опор. 

Писать с опорой на образец короткие 

поздравления с днём рождения, Но-

1.3 Моя любимая еда 4 Коммуникативные умения: 
ведение с опорой на речевые ситуа-
ции, ключевые слова и/или иллю-
страции с соблюдением норм рече-
вого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка (в 
кафе/ресторане/в магазине продук-
тов); 
ведение диалога – побуждения к 
действию: обращение к собеседнику с 
просьбой, вежливое согласие выпол-
нить просьбу; приглашение собесед-
ника к совместной деятельности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3661/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4529/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4529/
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(совместное приготовление люби-
мого блюда); 
создание рассказа/ сообщения (по-
вествование) с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации 
(рецепт любимого блюда); 
восприятие и понимание на слух 
учебных и адаптированных аутен-
тичных текстов, построенных на изу-
ченном языковом материале, в соот-
ветствии с поставленной коммуника-
тивной задачей: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении);  
чтение с пониманием запрашивае-
мой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте и 
понимание запрашиваемой инфор-
мации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, 
с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки; 
прогнозирование содержания текста 
на основе заголовка; выписывание 
из текста слов, словосочетаний, 
предложений в соответствии с реша-
емой коммуникативной/учебной за-
дачей (ингредиенты, способ приго-
товления блюда). 
Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

вым годом, Рождеством с выражени-

ем пожелания. Писать электронное 

сообщение личного характера с опо-

рой на образец. 

Правильно оформлять конверт, сер-

висные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Фонетическая сторона речи  

Различать на слух и адекватно про-

износить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произнесения 

звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед 

гласными; 

связующее «r» в предложениях с 

there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе (прави-

ло отсутствия ударения на служеб-

ных словах). Корректно произносить 

предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; об-

щий, специальный вопросы). Со-

блюдать интонацию перечисления. 

Применять для чтения новых слов 
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правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; 

интонации перечисления; использова-

ние языковой догадки для распознава-

ния интернациональных слов (название 

некоторых овощей, фруктов, круп и 

т.д.); 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов) (название упаковки товаров – 

a packet/a bar/a loaf/a bottle/a carton/ a 

tin/a jar и др.); 

употребление в письменной и устной 

речи слов, выражающих количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми су-

ществительными (much/ many/ a lot of); 

модальный глагол may  

правила чтения гласных в открытом 

и закрытом слоге в односложных 

словах, в третьем типе слога (гласная 

+ r); согласных, основных звукобук-

венных сочетаниях в односложных, 

двусложных и многосложных сло-

вах. Вычленять некоторые звукобук-

венные сочетания при анализе изу-

ченных слов. Озвучивать знаки тран-

скрипции. 

Читать новые слова по транскрипции 

(полной или частичной); по анало-

гии. 

Графика, орфография и пунктуа-

ция 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

пропущенные буквы. Отличать тран-

скрипционные знаки от букв. Рас-

ставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный 

знаки) в конце предложения; запя-

тую при перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в со-

кращённых-формах глаголов (глаго-

ла-связки, вспомогательного и мо-

дального); в притяжательном падеже 

1.4 Мой день (распоря-

док дня) 

3 Коммуникативные умения  
Ведение диалога с опорой на рече-
вые ситуации, ключевые слова и/или 
иллюстрации с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка 
(рассказ о своем распорядке дня и 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
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домашних обязанностях); 
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника; 
создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (мой 

день/мое расписание/мои домашние 

обязанности); 

пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-

ции; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и глав-

ные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

смысловое чтение про себя учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержа-

ния (тема, главная мысль, главные фак-

ты/события) текста с опорой и без опо-

имён существительных (Possessive 

Case).  

Лексическая сторона речи  

Узнавать в письменном и устном 

тексте и понимать изученные лекси-

ческие единицы (основные значе-

ния). Употреблять в устной и пись-

менной речи изученные лексические 

единицы в соответствии с коммуни-

кативной задачей.  

Образовывать имена существитель-

ные с помощью суффиксов -er/-or, -

ist; числительные с помощью суф-

фиксов -teen, -ty, -th; распознавать и 

употреблять в устной и письменной 

речи.  

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи существитель-

ные, образованные путём словосло-

жения (football), с помощью конвер-

сии (to play – a play). Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (слова, образованные 

путем словосложения, интернацио-

нальные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной 
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ры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контек-

стуальной; 

заполнение простых анкет и формуля-

ров с указанием личной информации 

(любимые занятия, расписание) в соот-

ветствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

правильное написание изученных слов; 

правильная расстановка знаков препи-

нания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знака в конце предло-

жения; запятой при обращении и пере-

числении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых фор-

мах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов; 

модальный глагол have to (в утверди-

тельных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях);  употребление 

глаголов Present Simple Tense в утвер-

дительных, отрицательных и вопроси-

и письменной речи Present  

Continuous Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицатель-

ных), вопросительных (общий и спе-

циальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи модальные гла-

голы долженствования must и have 

to. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи отрицательное 

местоимение no. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образо-

ванные по правилу и исключения: 

good – better (the) best, bad – worse – 

(the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи наречия времени; 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи обозначение даты 



326 
 

тельных предложениях); 

конструкция like doing…; наречия вре-

мени; 

обозначение даты и года; обозначение 

времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm) 

и года. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи обозначение вре-

мени 

1.5 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме 
«Мир моего «я» 

 

Итого по разделу 

 

15    

Раздел 2. Мир моих увлечений (17 часов) 

 

2.1 Любимая игрушка,     
игра 

 

 

 

 

 

 

 

1 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (любимая игра/игрушка); 
создание с опорой на ключевые сло-
ва, вопросы и/или иллюстрации уст-
ных монологических высказываний: 
описание предмета (игры, игрушки); 
аудирование с пониманием основно-
го содержания текста, в том числе 
контекстуальной, догадки; 

чтение вслух и про себя учебных 
текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с различной 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситу-
ации, ключевые слова и/или ил-
люстрации с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого язы-
ка: диалога этикетного характера: 
начинать и заканчивать разго-
вор, поздравлять с праздником; 
выражать благодарность за по-
здравление;  

диалог – побуждение к действию: 
приглашать собеседника к сов-
местной деятельности;  

диалог-расспрос: запрашивать 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4574/conspe

ct/152405/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3672/conspe

https://urok.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/conspect/152405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/conspect/152405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4574/conspect/152405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3672/conspect/152374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3672/conspect/152374/


327 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой ин-
формации. 
Языковые знания и навыки: 
правила чтения: гласных в откры-
том и закрытом слоге в однослож-
ных словах, гласных в третьем типе 
слога (гласная + r: -ir,-ur,-er); со-
гласных; 
основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв      

(-tion, -ight) в односложных, двуслож-

ных и многосложных словах; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфоло-

гических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(музыкальные инструменты/название 

спортивных и настольных игр) 

интересующей информацию; со-
общать фактическую информа-
цию, ответы на вопросы собесед-
ника. 
Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстра-
ции устных монологических вы-
сказываний: 
описывать предмет, реального чело-

века или литературного персонажа; 

рассказывать о себе, члене семьи, 

друге и т. д. 

Пересказывать с опорой на ключе-

вые слова, вопросы и/или иллюстра-

ции основного содержания прочи-

танного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале: понимать основное со-

держания, понимать запрашиваемую 

информацию (при опосредованном 

общении).  

Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

ct/152374/ 
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тексты, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией; 

понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного со-

держания текста, определять основ-

ную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации с использо-

ванием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из тек-

ста слова, словосочетания, предло-

жения; вставлять пропущенные сло-

ва в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ учеб-

ной задачей. Создавать подписи к 

картинкам, фотографиям с пояснени-

ем, что на них изображено.  

Заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна прожива-

ния, любимые занятия) в соответ-

ствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Писать с опорой на образец поздрав-

ления с праздниками с выражением 

2.2 Мой питомец 2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической инфор-
мации, ответы на вопросы собесед-
ника (мой питомец); 
создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации 
устных монологических высказы-
ваний: описание  животного (мой 
питомец); 
аудирование с пониманием основно-
го 
содержания текста: умение определять 

основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4574/conspe
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чтение вслух и про себя учебных тек-

стов, построенных на изученном язы-

ковом материале, с различной глуби-

ной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Языковые знания и навыки:  

правила чтения: удвоенного оо, соглас-

ных буквосочетаний; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфоло-

гических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка; 

сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных (однослож-

ные и двусложные прилагательные);  

пожеланий.  

Фонетическая сторона речи  

Правильно произносить слова и вы-

ражения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения соглас-

ных, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять знаки препи-

нания. 

Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы (слова, слово-

сочетания, клише) – 350 лексических 

единиц. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи родственных слов 

с использованием основных спосо-

бов словообразования, грамматиче-

ские конструкции в Present Simple 

Tense, Past Simple Tense, Present 

2.3 Любимые занятия.   

Занятия спортом 

4 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической  ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (мое хобби, занятия спор-
том); 
создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации 
устных монологических высказы-
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ваний (любимый вид спорта); 
аудирование с пониманием основ-
ного содержания текста предпола-
гает 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; 
чтение вслух и про себя учебных 
текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с различной 
глубиной проникновения в их со-
держание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой ин-
формации; написание электронно-
го сообщения личного характера с 
опорой на образец (рассказ другу о 
своем любимом занятии/виде 
спорта). 
Языковые знания и навыки:  

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфоло-

гических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка; 

употребление глагольных форм Present 

Simple Tense (расписание тренировок, 

кружков); 

Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол can, 

вопросительные слова, конструкции 

There+to be, I’d like to…  

Социокультурные умения 

Знать и использовать некоторые со-

циокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения 

https://urok.apkpro.ru/ 
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употребление в письменной и устной 

речи модального глагола can; написа-

ние электронного сообщения личного 

характера с опорой на образец  

2.4 Любимая сказка/ ис-

тория/рассказ 

3 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника любимая сказ-
ка/рассказ/автор/герои/ сюжет); 
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу (с 
выражением своего отношения к 
предмету речи (любимая скака/ рас-
сказ/ литературный персонаж); 
пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-

цию; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и глав-

ные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 
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информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактическо-

го характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (чтение английских сказок с по-

следующим пересказом основного со-

держания); прогнозирование содержа-

ния текста на основе заголовка; 

выписывание из текста слов, словосо-

четаний, предложений (на основе со-

держания сказки); вставка пропущен-

ных букв в слово или слов в предложе-

ние в соответствии с решаемой комму-

никативной/учебной задачей. 

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; 

знаки английской транскрипции: фоне-

тически корректное озвучивание зна-

ков транскрипции (чтение имен соб-
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ственных героев сказок и новых слов); 

верное произношение окончания гла-

гола -ed в Past Simple Tense([t];[d];[id]); 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше); глаголы в Past Simple Tense по-

вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях 

2.5 Выходной день 3 Коммуникативные умения: 
ведение диалога этикетного харак-
тера: приветствие, ответ на привет-
ствие; завершение разговора (в том 
числе по телефону), прощание; 
приглашение на прогулку (в парк, 
кинотеатр, зоопарк, цирк и т.д.); 
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (по теме «Выходной»);  
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу 
(с выражением своего отношения к 
предмету речи); 
аудирование с пониманием запра-
шиваемой информации с опорой и 
без опоры на иллюстрации, а также с 
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использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки; 
чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактическо-

го характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки:  

вычленение некоторых звукобуквен-

ных сочетаний при анализе изученных 

слов;  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания те-

мы «Выходной»; 

глаголы в Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и 
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отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях; 

модальный глагол must (в утверждении 

и отрицании); 

отрицательное местоимение no  

2.6 Каникулы 2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога этикетного харак-
тера: приветствие, ответ на привет-
ствие; завершение разговора (в том 
числе по телефону), прощание; ве-
дение диалога-расспроса: запраши-
вание интересующей информации;  
сообщение фактической информа-
ции, ответы на вопросы собеседни-
ка (по теме «Каникулы»);  
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу 
(с выражением своего отношения к 
предмету речи: как я провел кани-
кулы);  
краткое устное изложение резуль-
татов выполненного несложного 
проектного задания (с опорой на 
график: опрос класса о месте прове-
дения каникул (при отсутствии 
данной возможности – описание 
диаграммы из учебника);  
аудирование с пониманием запра-
шиваемой информации с опорой и 
без опоры на иллюстрации, а также 
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с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки; 
чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактическо-

го характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец 

(«Каникулы»). 

Языковые знания и навыки:  

вычленение некоторых звукобуквен-

ных сочетаний при анализе изученных 

слов;  

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания те-

мы «Каникулы»; 
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глаголы в Past Simple Tense в повество-

вательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях 

(правильные и неправильные глаголы); 

степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst и др.)  

2.7 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме 
«Мир моих увлечений» 

 

Итого по разделу 17    

Раздел 3. Мир вокруг меня (23 часа) 

3.1 Моя комната (квар-

тира, дом), предметы 

мебели и интерьера 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (моя комната/ квартира/ 
дом); 
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу;  
пересказ основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации; 
понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/ невер-

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситу-
ации, ключевые слова и/или ил-
люстрации с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого язы-
ка: диалога этикетного характе-
ра: начинать и заканчивать раз-
говор, поздравлять с праздни-
ком;  

выражать благодарность за по-
здравление;  

диалог – побуждение к дей-
ствию: приглашать собеседника 
к совместной деятельности; диа-
лог-расспрос: запрашивать инте-
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бальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении);  

аудирование с пониманием основного 

содержания текста: умение опреде-

лять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки; 

чтение с пониманием основного со-

держания текста: определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в 

прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использова-

нием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.  

Связующее «r» (there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

ресующей информацию; сооб-
щать фактическую информацию, 
ответы на вопросы собеседника. 
Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказыва-

ний: описывать предмет, реального 

человека или литературного персо-

нажа; рассказывать о себе, члене се-

мьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой на ключе-

вые слова, вопросы и/или иллюстра-

ции основного содержания прочи-

танного текста.  

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников.  

Воспринимать и понимать на слух 

учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале: по-

нимать основное содержания, пони-

мать запрашиваемую информацию 

(при опосредованном общении). 

Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил чте-
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письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи («Моя комната/ квартира/ 

дом»: предметы мебели, интерьера, 

предлоги места (on/ in/ under/ behind/ in 

front of/ opposite/ between); глаголы в 

Present Simple Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специаль-

ный вопросы) предложениях; отрица-

тельное местоимение no 

 

ния и соответствующей интонацией; 

понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного со-

держания текста, определять основ-

ную тему и главные факты/события в 

прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации с использо-

ванием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки.  

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из тек-

ста слова, словосочетания, предло-

жения; вставлять пропущенные сло-

ва в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ учеб-

ной задачей. Создавать подписи к 

картинкам, фотографиям с пояснени-

ем, что на них изображено. Запол-

нять анкеты и формуляры с указани-

ем личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ стра-

нах изучаемого языка.  

Писать с опорой на образец поздрав-

ления с праздниками с выражением 

пожеланий. 

3.2 Моя школа, люби-

мые учебные предме-

ты 

4 Коммуникативные умения: 
ведение диалога – побуждения к 
действию: обращение к собеседнику с 
просьбой, вежливое согласие выпол-
нить просьбу;  
приглашение собеседника к сов-
местной деятельности, вежливое со-
гласие/несогласие на предложение 
собеседника; 
создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (с выраже-

нием своего отношения к предмету ре-

чи в рамках тематического содержания 

«Моя школа»); 

пересказ основного содержания прочи-
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танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-

ции; 

восприятие и понимание на слух учеб-

ных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном обще-

нии);  

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки;  

заполнение простых анкет и формуля-

ров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожитель-

ство (страна проживания, город), лю-

бимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

Фонетическая сторона речи  

Правильно произносить слова и вы-

ражения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения соглас-

ных, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными). 

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять знаки препи-

нания. 

Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы (слова, слово-

сочетания, клише) – 350 лексических 

единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов 

словообразования, грамматические 

конструкции в Present Simple Tense, 

Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense. 

Употреблять модальный глагол can, 

вопросительные слова, конструкции 
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правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; интонации перечисле-

ния; 

правильное написание изученных слов; 

правильное использование знака апо-

строфа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

использование языковой догадки для 

распознавания интернациональных 

слов; глаголы в Present Simple Tense, в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях; 

модальные глаголы must, have to, may 

There+to be, I’d like to… 

Социокультурные умения 

Знать и использовать некоторые со-

циокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения. 

3.3 Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера 

2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (мои друзья/ однокласс-
ники, их внешность/характер/ 
увлечения); 
создание с опорой на ключевые 
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слова, вопросы и/или иллюстрации 
устных монологических высказы-
ваний: описание человека, внешно-
сти и одежды, черт характера ре-
ального человека (друга/ одно-
классника); 
краткое устное изложение резуль-
татов выполненного несложного 
проектного задания (мои друзья); 
восприятие и понимание на слух 
учебных и адаптированных аутен-
тичных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в 
соответствии с поставленной ком-
муникативной задачей: с понима-
нием основного содержания, с по-
ниманием запрашиваемой инфор-
мации (при опосредованном обще-
нии); 
чтение вслух и про себя учебных 
текстов с соблюдением правил чте-
ния и соответствующей интонаци-
ей, понимание прочитанного (с по-
ниманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой ин-
формации); 
заполнение простых анкет и фор-
муляров с указанием личной ин-
формации (имя, фамилия, возраст, 
местожительство (страна прожива-
ния, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, приняты-
ми в стране/странах изучаемого 
языка. 
Языковые знания и навыки: 
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различение на слух и адекватное, 
без ошибок, ведущих к сбою в ком-
муникации, произнесение слов с 
соблюдением правильного ударе-
ния и фраз с соблюдением их рит-
мико-интонационных особенно-
стей, в том числе соблюдение пра-
вила отсутствия ударения на слу-
жебных словах; интонации пере-
числения; 
чтение новых слов согласно основ-
ным правилам чтения с использо-
ванием полной или частичной 
транскрипции, по аналогии; 
распознавание в письменном и зву-
чащем тексте и употребление в уст-
ной и письменной речи лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тема-
тического содержания речи (мои 
друзья); 
глаголы в Present Present 
Continuous Tense в повествователь-
ных (утвердительных и отрица-
тельных) и вопросительных (об-
щий и специальный вопросы) пред-
ложениях (описание картинок); 

степени сравнения прилагательных 
(формы, образованные по правилу 
и исключения (описание внешности 
и характера друзей/одноклассников 
в сравнении друг с другом). 

3.4 Моя малая родина 3 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
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шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (мой город/ село);  
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу 
(«Моя малая родина» – достоприме-
чательности, 
знаковые природные объекты);  

пересказ основного содержания прочи-

танного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстра-

ции; 

понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербальная/ невербаль-

ная реакция на услышанное (при непо-

средственном общении); 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста: умение определять 

основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки; 

чтение с пониманием основного со-

держания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуаль-

го контента 
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ной, догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки:  

соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.  

Связующее “r” (there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи («Моя малая родина»: ориен-

тирование в городе); 

глаголы в Present Simple Tense в по-

вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях; 

повелительное наклонение (в рамках 

тематического содержания (ориентация 
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в пространстве): Turn right/ left! Go 

straight ahead! и т.п.) 

3.5 Путешествия 2 Коммуникативные умения: 
ведение диалога этикетного харак-
тера: приветствие, ответ на привет-
ствие; завершение разговора (в том 
числе по телефону), прощание; ве-
дение диалога-расспроса: запраши-
вание интересующей информации; 
сообщение фактической информа-
ции, ответы на вопросы собеседни-
ка (по теме «Путешествия»); созда-
ние устных монологических выска-
зываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с вы-
ражением своего отношения к 
предмету речи: планируем путеше-
ствие); 
краткое устное изложение резуль-
татов выполненного несложного 
проектного задания (мое предсто-
ящее путешествие);  
аудирование с пониманием запра-
шиваемой информации с опорой и 
без опоры на иллюстрации, а также 
с использованием языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки;  
чтение с пониманием запрашивае-
мой информации предполагает 
нахождение в прочитанном тексте 
и понимание запрашиваемой ин-
формации фактического характера 
с опорой и без опоры на иллюстра-
ции, с использованием языковой, в 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 
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том числе контекстуальной, догад-
ки; 
написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец 

(«Путешествия»). 

Языковые знания и навыки:  

вычленение некоторых звукобуквен-

ных сочетаний при анализе изученных 

слов; чтение новых слов согласно ос-

новным правилам чтения с использо-

ванием полной или частичной тран-

скрипции, по аналогии; 

использование языковой догадки для 

распознавания интернациональных 

слов (название стран/ столиц/ нацио-

нальностей); 

конструкция to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего 

действия; определенный и нулевой ар-

тикль с именами собственными 

(название городов, стран, географиче-

ских объектов); 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) 

в теме «Путешествия»  
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3.6 Дикие и домашние 

животные 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической инфор-
мации, ответы на вопросы собесед-
ника (дикие и домашние животные, 
на ферме/ в зоопарке);  
создание с опорой на ключевые сло-
ва, вопросы и/или иллюстрации уст-
ных монологических высказываний: 
описание  человека, внешности и 
одежды, черт характера реального 
человека (любимое животное); 
краткое устное изложение резуль-
татов выполненного несложного 
проектного задания (мое любимое 
животное); восприятие и понима-
ние на слух учебных и адаптиро-
ванных аутентичных текстов, по-
строенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с по-
ставленной коммуникативной за-
дачей: с пониманием основного со-
держания, с пониманием запраши-
ваемой информации (при опосре-
дованном общении); 
чтение вслух и про себя учебных тек-

стов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понима-

ние прочитанного (с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации); 

вставка пропущенных букв в слово или 

https://resh.edu.ru/subj
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слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Языковые знания и навыки:  

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; интонации перечисле-

ния; 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи (herbivore/ carnivore/ 

omnivore); 

глаголы в Present Present Continuous 

Tense и в Present Simple Tense в повест-
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вовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях 

(описание картинок); степени сравне-

ния прилагательных (формы, образо-

ванные по правилу и исключения (опи-

сание животных) 

3.7 Погода. Времена го-

да (месяцы) 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (описание погодных явле-
ний, любимой погоды); создание 
устных монологических высказы-
ваний в рамках тематического со-
держания речи по образцу; 
пересказ основного содержания про-

читанного текста с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/или иллю-

страции; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и глав-

ные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием язы-

ковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 
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чтение с пониманием основного со-

держания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на обра-

зец.  

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; правиль-

ное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи («Погода»); 

глаголы в Present Simple Tense в по-

вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях с глаголом-связкой to be в 
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том числе; 

отрицательное местоимение no  

3.8 Покупки 2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции (в магазине (книг), в продукто-
вом магазине); 
понимание на слух речи учителя и 
одноклассников и вербальная/ не-
вербальная реакция на услышанное 
(при непосредственном  общении); 
аудирование с пониманием основ-
ного содержания текста с опорой и 
без опоры на иллюстрации и с ис-
пользованием языковой, в том чис-
ле контекстуальной, догадки; 
чтение с пониманием основного со-

держания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки;  

написание списка покупок. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Библиотека цифро-

вого образовательно-
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 Связующее «r» (there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематического содержа-

ния речи(«Покупки»);  

глаголы в Present Simple Tense в по-

вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях; 

вопросительные слова (How 

much/many, what, where, when и т.п.) 

3.8 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме 
«Мир вокруг меня» 

 

 Итого по разделу 23    

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка (13 часов) 

 

4.1 Россия и страны изу-

чаемого языка. Ос-

новные достопримеча-

тельности и интерес-

4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного харак-
тера: приветствие, ответ на привет-
ствие; завершение разговора (в том 
числе по телефону), прощание; зна-

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситу-
ации, ключевые слова и/или ил-
люстрации с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5993/ 
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ные факты комство с собеседником; 
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу 
(Россия и страны изучаемого язы-
ка); 
смысловое чтение вслух и про себя 
учебных и адаптированных аутен-
тичных текстов, содержащих от-
дельные незнакомые слова, пони-
мание основного содержания (те-
ма, главная мысль, главные фак-
ты/события) текста с опоройи без 
опоры на иллюстрации и с исполь-
зованием языковой догадки, в том 
числе контекстуальной; выписы-
вание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложение в соответствии с решае-

мой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Языковые знания и навыки:  

нормы произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными.  

Связующее “r” (there is/there are); 

ритмико-интонационные особенности 

стране/ странах изучаемого язы-
ка: диалога этикетного характе-
ра: начинать и  
заканчивать разговор, поздрав-
лять с праздником; выражать бла-
годарность за поздравление; диа-
лог – побуждение к действию: 
приглашать собеседника к сов-
местной деятельности; 
диалог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сообщать 

фактическую информацию, ответы 

на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации 

устных монологических высказыва-

ний: описывать предмет, реального 

человека или литературного персо-

нажа; рассказывать о себе, члене се-

мьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой на ключе-

вые слова, вопросы и/или иллюстра-

ции основного содержания прочи-

танного текста.  

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

вого образовательно-

го контента 
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повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуника-

ции, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; интонации перечисле-

ния; 

знаки английской транскрипции; отли-

чие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции;  

правильное использование знака апо-

строфа в письменной речи в сокращён-

ных формах глагола-связки, вспомога-

тельного и модального глаголов, суще-

ствительных в притяжательном падеже 

(Possessive Case); 

глаголы в Present Simple Tense, в по-

вествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) пред-

ложениях 

понимать на слух учебные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале: понимать основное со-

держания, понимать запрашиваемую 

информацию (при опосредованном 

общении).  

Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил чте-

ния и соответствующей интонацией; 

понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного со-

держания текста, определять основ-

ную тему и главные 

факты/события в прочитанном тексте 

с опорой и без опоры на иллюстра-

ции с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из тек-

ста слова, словосочетания, предло-

жения; вставлять пропущенные сло-

ва в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ учеб-

ной задачей. Создавать подписи к 

картинкам, фотографиям с пояснени-

ем, что на них изображено. Запол-
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4.2 Произведения дет-
ского фольклора.  
Литературные пер-
сонажи детских 
книг 

5 Коммуникативные умения:  
ведение диалога-расспроса: запра-
шивание интересующей информа-
ции; сообщение фактической ин-
формации, ответы на вопросы собе-
седника (любимая сказка/ рассказ/ 
автор/ герои/ сюжет в родной и 
иностранной литературе);  
создание устных монологических 
высказываний в рамках тематиче-
ского содержания речи по образцу 
(с выражением своего отношения к 
предмету речи (любимая скака/ 
рассказ/ литературный персонаж в 
родной и иностранной литературе); 
пересказ основного содержания про-

читанного текста с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/или иллю-

страцию; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста: умение определять 

основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации фактическо-

го характера с опорой и без опоры на 

нять анкеты и формуляры с указани-

ем личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ стра-

нах изучаемого языка.  

Писать с опорой на образец по-

здравления с праздниками с выраже-

нием пожеланий. 

Фонетическая сторона речи  

Правильно произносить слова и вы-

ражения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения соглас-

ных, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными). 

 

Орфография и пунктуация  

Правильно писать изученные слова, 

правильно расставлять знаки препи-

нания. 

Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы (слова, слово-

сочетания, клише) – 350 лексических 

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 

 

https://urok.apkpro.ru/
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иллюстрации, с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (чтение английских сказок с по-

следующим пересказом основного со-

держания);  

прогнозирование содержания текста на 

основе заголовка; 

выписывание из текста слов, словосо-

четаний, предложений (на основе со-

держания сказки);  

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Языковые знания и навыки: разли-

чение на слух и адекватное, без оши-

бок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и фраз с соблюде-

нием их ритмико-интонационных осо-

бенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на слу-

жебных словах; 

знаки английской транскрипции: фоне-

тически корректное озвучивание зна-

ков транскрипции (чтение имен соб-

ственных героев сказок и новых слов); 

единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и звуча-

щем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи родственных слов 

с использованием основных спосо-

бов словообразования, грамматиче-

ские конструкции в Present Simple 

Tense, Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол can, 

вопросительные слова, конструкции 

There+to be, I’d like to…  

Социокультурные умения 

Знать и использовать некоторые со-

циокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения 
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верное произношение окончания гла-

гола -ed в Past Simple Tense ([t];[d];[id]);  

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых кли-

ше);  

глаголы в Past Simple Tense повество-

вательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях 

4.3 Праздники родной 

страны и стран изу-

чаемого языка 

2 Коммуникативные умения:  
ведение диалога с опорой на рече-
вые ситуации, ключевые слова 
и/или иллюстрации с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в 
стране/ странах изучаемого языка 
диалога этикетного характера: 
приветствие, ответ на приветствие; 
завершение разговора (в том числе 
по телефону), прощание; знаком-
ство с собеседником;  
поздравление с праздником, выра-
жение благодарности за поздравле-
ние; выражение извинения; созда-
ние устных монологических выска-
зываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с вы-
ражением своего отношения к 
предмету речи по теме «Праздни-
ки»);  

Библиотека цифро-

вого образовательно-

го контента 

https://urok.apkpro.ru/ 
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пересказ основного содержания 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации; 
восприятие и понимание на слух учеб-

ных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой ин-

формации; 

смысловое чтение про себя учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержа-

ния (тема, главная мысль, главные фак-

ты/события) текста с опорой и без опо-

ры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контек-

стуальной; написание с опорой на об-

разец поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 
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распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания ре-

чи; 

распознавание в письменном и звуча-

щем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфоло-

гических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка 

4.4 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме 
«Родная 
страна и страны изучаемого языка» 

  

 Итого по разделу 13    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68    

 



2.1.4.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по математике на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначаль-

ное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне ос-

новного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по 

математике на уровне начального общего образования направлена на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математиче-

ских отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), 

смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжитель-

ность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интел-

лектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 
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становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и приме-

нению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретиче-

ского и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориен-

тировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие 

со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания зако-

номерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, про-

исходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость 

по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятни-

ки архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргу-

ментировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровер-

гать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количествен-

ные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использова-

ние графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения дей-

ствий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахож-

дение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представлен-

ные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обу-
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чающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления лич-

ностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достиг-

нуты на этом этапе обучения.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 532 часа: в 

1 классе – 124 часа (1 четверть – 3 часа в неделю, 2 – 4 четверти 4 часа в неделю), во 

2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено раз-

делами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая ин-

формация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычисле-

нии. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установ-

ление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольни-

ка, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объек-

тов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ря-

да. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относи-

тельно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением дли-

ны, изображением геометрической фигуры. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, ре-

гулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 
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сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете. 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последователь-

ность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действо-

вать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помо-

щью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять пра-

вила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 
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Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, де-

сятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (еди-

ницы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах  100  без перехода  и с пере-

ходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Пе-

реместительное,  сочетательное  свойства    сложения,     их     применение для вы-

числений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаи-

мосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент  действия   сложения,  действия  вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выпол-

нения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычи-

тания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой моде-

ли. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифме-
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тических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умноже-

ние, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на не-

сколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (фор-

мулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие постав-

ленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение пери-

метра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора матема-

тических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объек-

тов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность 

в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количе-

ственные, пространственные отношения, зависимости между числами или вели-

чинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, 

графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) гото-

выми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 
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учебника, компьютерными тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение математики во 2  классе   способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, ре-

гулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные при-

боры (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по са-

мостоятельно 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 содер-

жанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, со-

держащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его тек-

стовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графи-

ческой (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбина-

торных задач; 
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дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные универсальные 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 объек-

тов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, вели-

чин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: об-

суждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслу-

шивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 
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решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характе-

ра (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время 

и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде сум-

мы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличе-

ние или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и грам-

мом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже- 

дешевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стои-

мость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- мед-

леннее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, про-

должительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величи-

нами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и вне-

табличное 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 
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вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение ал-

горитма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычис-

лениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимо-

стей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выраже-

ния. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли ве-

личины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, состав-

ление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значе-

нием площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение дан-

ных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьюте-

ре, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек-

стовые 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, ис-

пользование алгоритма); 
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соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы-

бранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой зада-

чи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для уста-

новления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и за-

висимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую зада-

чу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выраже-

ний; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к дру-

гим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в  обсуждении ошибок в ходе и  результате выполнения вычисле-

ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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проверять ход и результат выполнения действия; вести 

поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, изме-

рительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выпол-

нять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к 

своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей рабо-

ты. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядо-

чение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 

единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Еди-

ницы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (кило-

метры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в 

пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
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Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузнач-

ное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 

000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание собы-

тия), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величи-

ны, 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 за-

данного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометриче-

ских фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), состав-

ление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 
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(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, представлен-

ные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, Интернете.  Запись информации в предложенной таблице, 

на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их исполь-

зование под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной рабо-

ты с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её 

в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры), 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; 
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конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным пе-

риметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие услови-

ям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосу-

ды). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминоло-

гии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изу-

ченных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск оши-

бок в решении. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, 

измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учеб-

ной задачи. 

Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измере-

ние температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕ-

МАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
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саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рас-

суждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать лич-

ную 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 жиз-

ни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от-

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
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(«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, арифмети-

ческой записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разде-

лов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: разли-

чать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения матема-

тической задачи; 
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комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопро-

сы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказа-

тельства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении зада-

чи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять де-

формированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предла-

гаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выби-

рать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск пу-

тей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри-

вать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учеб-

нику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характе-

ристику. 

Совместная деятельность: 
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участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого коли-

чества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информа-

ции; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, пред-

видеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следую-

щие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; выполнять 

арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- сза-

ди», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относи-

тельно заданного набора объектов/предметов; 
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группировать объекты по заданному признаку, находить и называть законо-

мерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычи-

тания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

– устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таб-

лицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произ-

ведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимо-

сти (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять вре-

мя с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая меж-

ду ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или дей-
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ствий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, много-

угольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сто-

рон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямо-

угольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и   неверные (ложные) утверждения со сло-

вами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать мо-

дели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, под-

тверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычисле-

ния, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следую-

щие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

– устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное чис-
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ло, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения чис-

лового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач едини-

цы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, ки-

лограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанав-

ливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка това-

ра, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямо-

угольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значе-

ний); 
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находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и   неверные   (ложные)   утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диа-

граммах, в таблицах  (например, расписание, режим работы), на предметах повсе-

дневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информа-

цию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникаль-

ное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следую-

щие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначны-

ми числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многознач-

ного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), 

деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), со-

держащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изучен-

ные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а так-
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же с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (ко-

пейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях со-

отношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производи-

тельностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование задан-

ных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислитель-

ные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соот-

ветствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избы-

точными данными, находить   недостающую   информацию   (например, из таб-

лиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, ци-

линдр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
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выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей состав-

ной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приво-

дить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трех-шаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа-

цию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (ал-

горитм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9 13 Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись 

Работа в парах/ группах: формулирование ответов 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На 

сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить количество 

на 1, на 2?» – по образцу и самостоятельно. 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп 

чисел, геометрических фигур в заданном и само-

стоятельно установленном порядке. 

Упражнения: увеличение/ уменьшение числа на 

несколько единиц в практической ситуации; письмо 

цифр 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.2 Числа от 0 до 10 3 Единица счёта. Деся-

ток. Счёт предметов, 

запись результата 

цифрами. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычисле-

нии 

Обсуждение: назначение знаков в математике; 

ситуации, в которых появляется число и цифра 0. 

Работа с терминологией: цифры; знаки сравнения, 

равенства, арифметических действий 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.3 Числа от 11 до 20 4 Числа в пределах 20: 

чтение, запись, срав-

нение. 

Однозначные 

и двузначные числа. 

Увеличение (умень-

шение) числа на 

несколь-ко единиц 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных 

чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установле-

ние закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах: формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, увеличением/ умень-

шением числа на несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел. 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в 

практических ситуациях 

1.4 Длина. Измерение 

длины 

7 Длина и её измерение. 

Единицы длины и 

установление соотно-

шения между ними: 

сантиметр, дециметр 

Знакомство с приборами и инструментами 

для измерения величин. Линейка как простейший 

инструмент измерения длины. Наблюдение 

действия измерительных приборов. Обсуждение: 

назначение и необходимость использования вели-

чин в жизни. 

Практическая работа: использование линейки 

для измерения длины отрезка. Коллективная работа 

по различению и сравнению величин. Игровые 

упражнения для закрепления умения переходить 

от одной величины длины к другой 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 27    

Раздел 2. Арифметические действия  

2.1 Сложение и вычитание 

в пределах 10 

11 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Вычитание 

как действие, обратное 

сложению 

0Учебный диалог: «Сравнение практических (жи-

тейских) ситуаций, требующих записи одного и то-

го же арифметического действия, разных 

арифметических действий». Практическая работа с 

числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или по 

образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, 

с использованием числовой ленты, по частям и др. 

Дифференцированные задания: использование раз-

ных способов подсчёта суммы и разности, исполь-

зование переместительного свойства 

при нахождении суммы 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.2 Сложение и вычитание 

в пределах 20 

29 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

Пропедевтика исследовательской работы: 

перестановка слагаемых при сложении (обсуждение 

практических и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью пред-

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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действий сложения, 

вычитания. Вычитание 

как действие, обратное 

сложению 

метной модели переместительного свойства сложе-

ния, способа нахождения неизвестного слагаемого. 

Под руководством педагога выполнение счёта с ис-

пользованием заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычисления с использованием раздаточного мате-

риала, линейки, модели действия, по образцу; обна-

ружение общего и различного в записи арифмети-

ческих действий, одного и того же действия с раз-

ными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с 

выбором, составлением сумм, разностей с заданным 

результатом действия; сравнением значений число-

вых выражений (без вычислений), по результату 

действия 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 40    

Раздел 3. Текстовые задачи  

3.1 Текстовые задачи 16 Текстовая задача: 

структурные 

элементы, составление 

текстовой задачи 

по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Решение задач 

в одно действие 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью рисунка, ил-

люстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситу-

ации, что известно, что не известно; условие зада-

чи, вопрос задачи). 

Обсуждение: обобщение представлений о тексто-

вых задачах, решаемых с помощью действий сло-

жения и вычитания. 

(«на сколько больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Упражнения: различение тек-

ста и текстовой задачи, представленного 

в текстовой задаче; соотнесение текста задачи и её 

модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации и матема-

тического отношения. Иллюстрация практической 

ситуации с использованием счётного материала. 

Дифференцированные задания: решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного материала. 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Объяснение выбора арифметического действия для 

решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели 

Итого по разделу 

 

16    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 Пространственные от-

ношения 

3 Расположение предме-

тов и объектов на 

плоскости, 

в пространстве, уста-

новление простран-

ственных отношений: 

«слева-справа», «свер-

ху-снизу», 

«между» 

Игровые упражнения: «Расположи фигуры 

в заданном порядке», «Опиши положение фигуры», 

«Найди фигуру по описанию ее местоположения» и 

т. п. 

Практическая работа: копирование фигуры, описа-

ние взаимного расположения частей. Работа в па-

рах: анализ изображения (узора, геометрической 

фигуры), называние элементов узора. Творческие 

задания: узоры и орнаменты. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (клас-

сной доски, листа бумаги, страницы учебника и т. 

д.). Игровые упражнения: установление 

направления, прокладывание маршрута. Работа с 

терминологией: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений 

(внутри, вне, между) 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

4.2 Геометрические фигу-

ры 

17 Геометрические фигу-

ры: распознавание 

круга, треугольника, 

прямоугольника, 

отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, тре-

угольника 

с помощью линейки на 

листе в клетку. 

Измерение длины от-

резка в сантиметрах 

Обсуждение: распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в окружаю-

щем мире их моделей. Игровые упражнения: «Уга-

дай 

фигуру по описанию», «Найди модели фигур в 

классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и измери-

тельные действия в работе с карандашом и линей-

кой: копирование, рисование фигур по инструкции. 

Упражнения: анализ геометрической фигуры, назы-

вание ее элементов. Практические работы: 

измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирова-

ние хода и результата работы; установление соот-

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 
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ветствия результата и поставленного вопроса. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометриче-

ских фигур (прямоугольника и др.); сравнение гео-

метрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из 

различных материалов 

Итого по разделу 20    

Раздел 5. Математическая информация  

5.1 Характеристика объек-

та, группы объектов 

8 Сбор данных 

об объекте по образцу. 

Характеристики объ-

екта, группы объектов 

(количество, форма, 

размер). 

Группировка объектов 

по заданному призна-

ку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, продол-

жение ряда Верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) предложе-

ния, составленные от-

носительно заданного 

набора математиче-

ских 

объектов 

Коллективное наблюдение: распознавание в окру-

жающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, опи-

сание словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей; сбор информации. Ориентировка 

в книге, на странице учебника, использование изу-

ченных терминов для описания положения рисунка, 

числа, задания и пр. на странице, на листе бумаги. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.). 

Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. Знакомство с 

логической конструкцией «Если ... , то ...». 

Верно или неверно: формулирование и проверка 

предложения 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

5.2 Таблицы 7 Чтение таблицы, 

содержащей не более 4 

данных. Извлечение 

данного из строки или 

столбца, внесение од-

ного-двух данных 

в таблицу. Чтение ри-

Упражнения: таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащи-

ми математическую информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, мо-

дели). 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


394 
 

 

сунка, схемы с одним-

двумя числовыми дан-

ными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёхшаговые 

инструкции, связанные 

с вычислением, 

измерением длины, 

изображением геомет-

рической фигуры 

Составление инструкции изображения узора, ли-

нии, изученной фигуры (например, по клеткам). 

Дифференцированные задания: составление пред-

ложений, характеризующих положение одного 

предмета относительно другого. Моделирование 

отношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения 

Итого по разделу 15    

Повторение пройденного 

материала 

6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

124    

 

 

 

 2 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа и величины  

1.1 Числа 9 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, деся-

тичный состав, сравне-

ние. Запись равенства, 

неравенства. Увеличе-

ние/уменьшение числа 

Устная и письменная работа с числами: чтение, со-

ставление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания. 

Оформление математических записей. 

Учебный диалог: формулирование предположения о 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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на несколько еди-

ниц/десятков; разност-

ное сравнение  чисел 

результате сравнения чисел, его словесное объясне-

ние (устно, письменно). Запись общего свойства 

группы чисел. Характеристика одного числа из 

группы (величины, геометрической фигуры) 

Практическая работа: установление математическо-

го отношения («больше/меньше на ... »,  боль-

ше/меньше в ... ») в житейской ситуации (сравнение 

по возрасту, массе и др.). 

Работа в парах/группах. Проверка правильности 

выбора арифметического действия, соответствую-

щего отношению «больше на ... », «меньше на ... » 

(с помощью предметной модели, сюжетной ситуа-

ции); поиск и устранение ошибок в работе с числа-

ми, их свойствами. Учебный диалог: обсуждение 

возможности представления числа разными спосо-

бами (предметная модель, запись словами, с помо-

щью таблицы разрядов, в виде суммы разрядных 

слагаемых). Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем 

нужны знаки в жизни, как они используются в ма-

тематике?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, распределением 

чисел на группы по существенному основанию. 

Дифференцированные задания: работа 

с наглядностью — использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования ответа на во-

прос 

1.2 Величины 10 Величины: сравнение 

по массе (единица 

массы – килограмм); 

измерение длины (еди-

ницы длины – метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы времени – 

Обсуждение практических ситуаций. Различение 

единиц измерения одной и той же величины, уста-

новление между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения. 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач. Проектные 

задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 
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час, минута). 

Соотношение между 

единицами величины 

(в пределах 100), его 

применение для 

решения практических 

задач 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, 

месяцем, неделей, сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход 

от одних единиц измерения величин к другим, об-

ратный переход; иллюстрация перехода с помощью 

модели 

Итого по разделу 19    

Раздел 2. Арифметические действия  

2.1 Сложение и вычитание 19 Устное сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 100 без перехода и 

с переходом через раз-

ряд. Письменное сло-

жение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Переместительное, со-

четательное свойства 

сложения, их примене-

ние для вычислений. 

Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

действия сложения, 

действия вычитания. 

Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

Рациональные приемы 

вычислений: использо-

вание переместитель-

ного и сочетательного 

свойства 

Упражнения: различение приёмов вычисления (уст-

ные и письменные). Выбор удобного способа вы-

полнения действия. Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием мате-

матической терминологии (десятки, единицы, сум-

ма, разность и др.). Пропедевтика исследователь-

ской работы: выполнение задания разными спосо-

бами (вычисления с использованием перемести-

тельного, сочетательного свойств сложения). Объ-

яснение с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении сложения, вычитания. 

Дифференцированные задания на проведение кон-

троля и самоконтроля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного приёма вычис-

ления. Установление соответствия между матема-

тическим выражением и его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстри-

рующих смысл арифметического 

действия, свойства действий. Обсуждение смысла 

использования скобок в записи числового выраже-

ния; запись решения с помощью разных числовых 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
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выражений. 

Оформление математической записи: составление и 

проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, вели-

чин (длин, масс и пр.). 

Дифференцированное задание: объяснение хода 

выполнения вычислений по образцу. Применение 

правил порядка выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового вы-

ражения со скобками 

2.2 Умножение и деление 25 Действия умножения и 

деления чисел в прак-

тических и учебных 

ситуациях. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления.  

Табличное умножение 

в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь компо-

нентов и результата 

действия умножения, 

действия деления 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на устное 

умножение и деление, проверка правильности вы-

числений с использованием модели, обратного дей-

ствия. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстри-

рующих смысл арифметических действий умноже-

ния, деления; решение практических задач на при-

менение смысла умножения, деления 

Упражнения на применение терминологии, исполь-

зование правил (умножения на 0, на 1) при вычис-

лении. 

Пропедевтика исследовательской работы: переме-

стительное свойство умножения, 

зависимость между компонентом и результатом 

действия в арифметических вычислениях 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.3 Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

12 Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; его нахож-

дение. 

Числовое выражение: 

Сравнение значений числовых выражений, запи-

санных с помощью одних и тех же чисел и знаков 

действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации. Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение возможных причин оши-

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
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https://uchi.ru 
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чтение, запись, вычис-

ление значения. Поря-

док выполнения дей-

ствий в числовом вы-

ражении, содержащем 

действия сложения и 

вычитания (со скобка-

ми/ без скобок) в пре-

делах 100 (не более 

трех действий); нахож-

дение его значения 

бок в составлении числового выражения, нахожде-

нии его значения. 

Пропедевтика исследовательской работы: рацио-

нальные приёмы вычислений 

Итого по разделу 56    

Раздел 3. Текстовые задачи  

3.1 Текстовые задачи 11 Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. План 

решения задачи в два 

действия, выбор соот-

ветствующих плану 

арифметических дей-

ствий. Запись решения 

и ответа задачи. Реше-

ние текстовых задач на 

применение смысла 

арифметического дей-

ствия (сложение, вы-

читание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ в 

несколько раз.  Фикса-

ция ответа 

к задаче и его проверка 

(формулирование, про-

Смысловое чтение текста задачи с учётом предлага-

емого задания: найти условие 

и/или вопрос задачи; выбрать модель представления 

текста (краткой записи); установить количество 

действий в решении. Сравнение различных текстов, 

ответ на вопрос: является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схе-

мой, моделью. Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода решения задачи 

при изменении условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и ис-

пользование в ходе поиска идеи решения; составле-

ние плана; составление арифметических действий в 

соответствии с планом; использование модели для 

решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуж-

дения (без вычислений). 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимо-

связанных величин при решении задач бытового 

характера («на время», «на куплю- продажу» и пр.). 

Поиск разных решений одной задачи. Разные фор-

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 
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верка на достовер-

ность, следование пла-

ну, соответствие 

поставленному вопро-

су) 

мы записи решения (оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач с задан-

ным математическим отношением, 

по заданному числовому выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. Назначение скобок в 

записи числового выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения 

Итого по разделу 11    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 Геометрические фигуры 10 Распознавание и изоб-

ражение геометриче-

ских фигур: точка, 

прямая, прямой угол, 

ломаная, многоуголь-

ник. 

Изображение на клет-

чатой бумаге прямо-

угольника с заданными 

длинами сторон, квад-

рата с заданной длиной 

стороны. Построение 

отрезка заданной дли-

ны с помощью линей-

ки 

 

 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур в 

окружающем» и т. п. Упражнение: формулирование 

ответов на вопросы об общем и различном геомет-

рических фигур. Практическая работа: графические 

и измерительные действия при учёте взаимного 

расположения фигур или их частей при изображе-

нии; сравнение с образцом. 

Изображение ломаных с помощью линейки и от ру-

ки, на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Конструирование геометрической фигуры 

из бумаги по заданному правилу или образцу. Твор-

ческие задания: оригами и т. п. 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

4.2 Геометрические величи-

ны 

9 Длина ломаной. Изме-

рение периметра дан-

ного/изображенного 

прямоугольника (квад-

рата), запись 

результата измерения в 

сантиметрах 

Работа в парах: измерение длины отрезка в разных 

единицах (клетка, сантиметр); построение отрезка 

со значением длины, указанным в разных единицах. 

Самостоятельное измерение расстояний 

с использованием заданных или выбранных единиц. 

Практические работы: определение размеров гео-

метрических фигур на глаз, с помощью измеритель-

ных инструментов. 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Построение и обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации при определе-

нии размеров и протяжённостей. Группировка гео-

метрических фигур по разным основаниям 

Итого по разделу 19    

Раздел 5. Математическая информация  

5.1 Математическая инфор-

мация 

14 Нахождение, форму-

лирование одного-двух 

общих признаков 

набора математических 

объектов: чисел, вели-

чин, геометрических 

фигур. 

Классификация 

объектов по заданному 

или самостоятельно 

установленному при-

знаку. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов по-

вседневной жизни. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения, содер-

жащие количествен-

ные, пространственные 

отношения, зависимо-

сти между числами, 

величинами. Констру-

Распознавание в окружающем мире ситуаций, кото-

рые целесообразно сформулировать на языке мате-

матики и решить математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы 

(расписание, график работы, схему), нахождение 

информации, удовлетворяющей заданному условию 

задачи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршру-

тов. Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на рисунке и в тексте 

задания. 

Обсуждение правил работы с электронными сред-

ствами обучения 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ирование утверждений 

с использованием слов 

«каждый», «все». 

(электронной формой 

учебника, компьютер-

ными тренажёрами) 

Итого по разделу 14    

Повторение пройденного 

материала 

9    

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные ра-

боты) 

8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136    
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3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа и величины  

1.1 Числа 10 Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, срав-

нение, представление в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление. 

Увеличение/ уменьше-

ние числа в несколько 

раз. 

Кратное сравнение   

чисел. 

Устная и письменная работа с числами: составление 

и чтение, сравнение и упорядочение, представление 

в виде суммы разрядных слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и за-

пись математических терминов, знаков; их исполь-

зование на письме и в речи при формулировании 

вывода, объяснении ответа, ведении математиче-

ских записей. 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка 

общего свойства группы чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование латинских букв для 

записи свойств арифметических действий, обозна-

чения геометрических фигур. 

Игры-соревнования, связанные с анализом матема-

тического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существен-

ным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 

суммы разрядных слагаемых, словесной или цифро-

вой записи), использованием числовых данных для 

построения утверждения, математического текста с 

числовыми данными (например, текста объяснения) 

и проверки его истинности 

Электронное приложение 

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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1.2 Величины 8 Масса (единица массы 

– грамм); соотношение 

между килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы – 

рубль, копейка); 

установление отноше-

ния «дороже/ дешевле 

на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стои-

мость» в практической 

ситуации. 

Время (единица вре-

мени – секунда); уста-

новление отношения 

«быстрее/ медленнее 

на/в».  

Соотношение «начало, 

окончание, продолжи-

тельность события» в 

практической ситуа-

ции. 

Длина (единица длины 

– миллиметр, кило-

метр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

тысячи. 

Площадь (единицы 

площади – квадратный 

метр, квадратный сан-

тиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр) 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуа-

ций, в которых необходим переход от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, представленными в 

разных единицах. Применение соотношений между 

величинами в ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка значения величины на 

глаз, проверка измерением, расчётами. 

Моделирование: использование предметной модели 

для иллюстрации зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения арифметиче-

ских действий с величинами (сложение, вычитание, 

увеличение/ уменьшение в несколько раз) в случаях, 

сводимых к устным вычислениям. 

Комментирование перехода от одних единиц к дру-

гим (однородным). Пропедевтика исследователь-

ской работы: определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продол-

жительность события 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Итого по разделу 18    

Раздел 2. Арифметические действия  

2.1 Вычисления 40 Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (таб-

личное и внетабличное 

умножение, деление, 

действия с круглыми 

числами). 

Письменное сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Действия с числами 0 

и 1. 

Письменное умноже-

ние в столбик, пись-

менное деление угол-

ком. Письменное 

умножение, деление на 

однозначное число в 

пределах 100. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование кальку-

лятора). Перемести-

тельное, сочетательное 

свойства сложения, 

умножения при вычис-

лениях 

Упражнения: устные и письменные приёмы вычис-

лений. Устное вычисление в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100). Дей-

ствия с числами 0 и 1. Прикидка результата выпол-

нения действия. Комментирование хода вычислений 

с использованием математической терминологии. 

Применение правил порядка выполнения действий 

в предложенной ситуации и при конструирование 

числового выражения с заданным порядком выпол-

нения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение возмож-

ных ошибок в вычислениях по алгоритму, при 

нахождении значения числового выражения. 

Оценка рациональности вычисления. Проверка хода 

и результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: приведение приме-

ров, иллюстрирующих смысл деления с остатком, 

интерпретацию результата деления в практической 

ситуации. Оформление математической записи: со-

ставление и проверка правильности математических 

утверждений относительно набора математических 

объектов (чисел, величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). Наблюдение закономерно-

стей, общего и различного в ходе выполнения дей-

ствий одной ступени (сложения- вычитания, умно-

жения-деления). Упражнения: алгоритмы сложения 

и вычитания трёхзначных чисел, деления с остат-

ком. 

Работа в парах/группах: составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления чи-

сел подбором 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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2.2 Числовые выражения 7 Нахождение неизвест-

ного компонента 

арифметического    

действия. 

Порядок действий в 

числовом выражении, 

значение числового 

выражения, содержа-

щего несколько дей-

ствий (со скобками/ 

без скобок), с вычис-

лениями в пределах 

1000. 

Однородные величи-

ны: сложение и вычи-

тание 

Моделирование: использование предметных моде-

лей для объяснения способа (приёма) нахождения 

неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. 

Дифференцированные задания: установление по-

рядка действий при нахождении значения числово-

го выражения 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 47    

Раздел 3. Текстовые задачи  

3.1 Работа с текстовой зада-

чей 

12 Работа с текстовой за-

дачей: анализ данных и 

отношений, представ-

ление на модели, 

планирование хода 

решения задачи, реше-

ние арифметическим 

способом. Запись ре-

шения задачи по дей-

ствиям и с помощью 

числового выражения. 

Проверка решения и 

оценка полученного 

результата 

Моделирование: составление и использование мо-

дели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая 

запись) на разных этапах решения задачи. Коммен-

тирование: описание хода рассуждения для решения 

задачи: по вопросам, с комментированием, состав-

лением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при реше-

нии задач. Анализ образцов записи решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения. 

Моделирование: восстановление хода решения за-

дачи по числовому выражению или другой записи 

её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и крат-

кого ответа к задаче, анализ возможности 

другого ответа или другого способа его получения 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

3.2 Решение задач 11 Задачи на понимание 

смысла арифметиче-

ских 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимо-

связанных величин при решении задач («на движе-

ние», «на работу» и пр.). 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений (боль-

ше/меньше на/в), зави-

симостей (купля- про-

дажа, расчёт времени, 

количества), на срав-

нение (разностное, 

кратное). Доля вели-

чины: половина, треть, 

четверть, пятая, деся-

тая часть в практиче-

ской ситуации; срав-

нение долей одной ве-

личины. Задачи на 

нахождение доли ве-

личины 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление с остат-

ком, задач, иллюстрирующих смысл умножения 

суммы на число; оформление разных способов ре-

шения задачи (например, приведение к единице, 

кратное сравнение); поиск всех решений. Практиче-

ская работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 23    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 Геометрические фигуры 9 Конструирование гео-

метрических фигур 

(разбиение фигуры на 

части, составление фи-

гуры из частей). 

Изображение на клет-

чатой бумаге прямо-

угольника с заданным 

значением площади. 

Сравнение площадей 

фигур с помощью 

наложения 

Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставление их с изученными геометрическими фор-

мами. 

Упражнение: графические и измерительные дей-

ствия при построении прямоугольников, квадратов 

с заданными свойствами (длина стороны, значение 

периметра, площади); определение размеров пред-

метов на глаз с последующей проверкой — измере-

нием. Пропедевтика исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, периметру, сравнение 

однородных величин. 

Конструирование из бумаги геометрической фигу-

ры с заданной длиной стороны (значением перимет-

ра, площади). Мысленное представление и экспе-

риментальная проверка возможности конструиро-

вания заданной геометрической фигуры 

Электронное приложение 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

4.2 Геометрические величи- 13 Периметр многоуголь- Комментирование хода и результата поиска инфор- Электронное приложение 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ны ника: измерение, вы-

числение, запись ра-

венства. 

Измерение площади, 

запись результата из-

мерения в квадратных   

сантиметрах.  

Вычисление площади 

прямоугольника (квад-

рата) с заданными сто-

ронами, запись равен-

ства 

мации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата). 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий при перехо-

де от одной единицы площади к другой 

к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Итого по разделу 22    

Раздел 5. Математическая информация  

5.1 Математическая инфор-

мация 

15 Классификация объек-

тов по двум призна-

кам. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: констру-

ирование, проверка. 

Логические рассужде-

ния со связками «если 

..., то ...», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и исполь-

зование для выполне-

ния заданий информа-

ции, представленной в 

таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающе-

го мира (например, 

расписание уроков, 

движения автобусов, 

поездов); внесение 

Работа в группах: подготовка суждения 

о взаимосвязи изучаемых математических понятий 

и фактов окружающей действительности. Примеры 

ситуаций, которые целесообразно формулировать 

на языке математики, объяснять и доказывать мате-

матическими средствами 

Оформление математической записи. Дифференци-

рованное задание: составление утверждения на ос-

нове информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок «если ..., то ...», «по-

этому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и зави-

симостей.  

Практические работы по установлению 

последовательности событий, действий, сюжета, 

выбору и проверке способа действия в предложен-

ной ситуации для разрешения проблемы (или ответа 

на вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, нахожде-

ние и представление в тексте или графически всех 

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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данных в таблицу; до-

полнение чертежа дан-

ными. 

Формализованное опи-

сание последователь-

ности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практиче-

ских задач. 

Алгоритмы изучения 

материала, выполне-

ния обучающих и те-

стовых заданий на до-

ступных электронных 

средствах обучения 

(интерактивной доске, 

компьютере, других 

устройствах) 

найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстанов-

ление, использование в общих и частных случаях 

алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление), поряд-

ка действий в числовом выражении, нахождения 

периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интер-

претация, использование в решении данных, пред-

ставленных в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алго-

ритму. Установление соответствия между разными 

способами представления информации (иллюстра-

ция, текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, 

умножения. Решение простейших комбинаторных и 

логических задач. Учебный диалог: символы, знаки, 

пиктограммы; их использование в повседневной 

жизни и в математике. Составление правил работы с 

известными электронными средствами обучения 

(ЭФУ, тренажёры и др.) 

Итого по разделу 15    

Повторение пройденного 

материала 

4    

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные 

работы) 

7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136    



 

4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности 

 обучающихся 

Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 

Раздел 1. Числа и величины  

1.1 Числа 11 Числа в пределах милли-

она: чтение, запись, по-

разрядное сравнение 

упорядочение. Число, 

большее или меньшее 

данного числа на задан-

ное число разрядных 

единиц, в заданное число 

раз 

Упражнения: устная и письменная работа 

с числами: запись многозначного числа, 

его представление в виде суммы разряд-

ных слагаемых;  классы и разряды выбор 

чисел с заданными свойствами (число 

разрядных единиц, чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, 

характеристика классов и разрядов мно-

гозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и про-

верка истинности утверждения о числе. 

Запись числа, обладающего заданным 

свойством. Называние и объяснение 

свойств числа: чётное/нечётное, 

круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) 

значное; ведение математических запи-

сей. Работа в парах/группах: упорядоче-

ние многозначных чисел; классификация 

чисел по одному-двум основаниям; 

запись общего свойства группы чисел. 

Практические работы: установление пра-

вила, по которому составлен ряд чисел, 

продолжение ряда, заполнение пропусков 

в ряду чисел; описание положения числа 

в ряду чисел  

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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1.2 Величины 12 Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, вме-

стимости. 

Единицы массы – цент-

нер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сут-

ки, неделя, месяц, год, 

век), соотношение меж-

ду ними. 

Единицы длины (милли-

метр, 

сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площа-

ди (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), ско-

рости (километры в час, 

метры в минуту, метры в 

секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 

100 000. Доля величины 

времени, массы, длины 

Обсуждение практических ситуаций. 

Распознавание величин, характеризую-

щих процесс движения (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность 

труда, время работы, объём работ). Уста-

новление зависимостей между величина-

ми. Упорядочение по скорости, времени, 

массе. 

Моделирование: составление схемы дви-

жения, работы. Комментирование: пред-

ставление значения величины на основе 

содержательного смысла; оформление 

математических записей. 

Дифференцированные задания: запись в 

виде равенства (неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения вели-

чин, увеличения/ уменьшения значения 

величины в несколько раз. Пропедевтика 

исследовательской работы: определять с 

помощью цифровых и аналоговых при-

боров массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), 

скорость движения транспортного сред-

ства; определять с помощью измеритель-

ных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений 

 Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 23    

Раздел 2. Арифметические действия  

2.1 Вычисления 25 Письменное сложение, 

вычитание многознач-

ных чисел в пределах 

миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных 

Упражнения: устные вычисления в пре-

делах ста и случаях, сводимых к вычис-

лениям в пределах ста. 

Обсуждение и применение: алгоритмы 

письменных вычислений; проверка хода 

(соответствие 

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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чисел на однозначное/ 

двузначное число в пре-

делах 100 000; деление с 

остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 

1000. 

Свойства арифметиче-

ских действий и их при-

менение для вычисле-

ний. Проверка результа-

та вычислений, в том 

числе с помощью каль-

кулятора. Умножение и 

деление     величины на 

однозначное число 

алгоритму, частные случаи выполнения 

действий) и результата действия. 

Комментирование: хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимо-

го результата выполнения действия на 

основе зависимости между компонентами 

и результатом действия (сложения, вычи-

тания, умножения, 

деления). 

Упражнения: прогнозирование возмож-

ных ошибок в вычислениях по алгорит-

му, при нахождении неизвестного компо-

нента арифметического действия. 

Задания на проведение контроля и само-

контроля. Самостоятельное применение 

приёмов устных вычислений, основанных 

на знании свойств арифметических дей-

ствий и состава числа. Практические ра-

боты: выполнение сложения и вычитания 

по алгоритму в пределах 100 000; выпол-

нение умножения и деления. Умножение 

и деление круглых чисел (в том числе на 

10, 100, 1000). Наблюдение: примеры ра-

циональных вычислений. Использование 

свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Работа в парах/группах: применение раз-

ных способов проверки правильности 

вычислений; использование калькулятора 

для практических      расчётов 
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2.2 Числовые выражения 12 Поиск значения число-

вого выражения, содер-

жащего несколько дей-

ствий в пределах 100 

000. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического дей-

ствия: запись, нахожде-

ние 

неизвестного 

компонента 

Использование букв для обозначения чи-

сел, неизвестного компонента действия. 

Поиск значения числового выражения, 

содержащего 3–4 действия (со скобками, 

без скобок). Самостоятельная проверка 

правильности нахождения значения чис-

лового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алго-

ритмы выполнения арифметических дей-

ствий, прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, 

иллюстрирующих смысл и ход выполне-

ния арифметических действий, свойства 

действий 

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 37    

Раздел 3. Текстовые задачи  

3.1 Решение текстовых 

задач 

0 Работа с текстовой зада-

чей, решение которой 

содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на 

модели; планирование и 

запись решения; провер-

ка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих про-

цессы: движения (ско-

рость, время, пройден-

ный путь), работы (про-

изводительность, время, 

объём работы), купли-

продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и реше-

ние соответствующих 

задач. Задачи на уста-

Моделирование текста задачи: схема, ри-

сунок, таблица, краткая запись; исполь-

зование геометрических, графических 

образов в ходе решения задачи. Обсуж-

дение способа решения задачи, формы 

записи решения, реальности и логично-

сти ответа на вопрос. 

Дифференцированные задания: выбор 

основания и сравнение задач. 

Работа в парах/группах: решение ариф-

метическим способом задач в 2–3 дей-

ствия; комментирование этапов решения 

задачи; разные записи решения одной и 

той же задачи. 

Практическая работа: нахождение доли 

величины, величины по её доле. Оформ-

ление математических записей: полная 

запись решения текстовой задачи (мо-

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


413 
 

 

новление времени (нача-

ло, продолжительность и 

окончание события), 

расчёта количества, рас-

хода, изменения. Задачи 

на нахождение доли ве-

личины, величины по её 

доле. 

Разные способы решения 

некоторых видов изу-

ченных задач. Оформле-

ние решения по действи-

ям с пояснением, по во-

просам, с помощью чис-

лового выражения 

дель; решение по действиям, по вопросам 

или с помощью числового выражения; 

формулировка ответа) 

Итого по разделу 20    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 Геометрические фи-

гуры 

12 Наглядные представле-

ния о симметрии. 

Окружность, круг: рас-

познавание и изображе-

ние; 

построение окружности 

заданного   радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные гео-

метрические 

фигуры (тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирами-

да; различение, называ-

ние. 

Конструирование: раз-

биение фигуры на пря-

Исследование объектов окружающего 

мира: сопоставление их с изученными 

геометрическими формами. 

Упражнения: графические и измеритель-

ные действия при выполнении измерений 

и вычислений периметра многоугольни-

ка, площади прямоугольника, квадрата, 

фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. Конструирование, изображение фи-

гур, имеющих ось симметрии; построе-

ние окружности заданного радиуса. 

Комментирование хода и результата по-

иска информации о геометрических фи-

гурах и их моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геомет-

рических фигур по одному-двум основа-

ниям.с помощью циркуля. Изображение 

геометрических фигур с заданными свой-

ствами. 

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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моугольники (квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/ квад-

ратов 

Учебный диалог: различение, называние 

фигур (прямой угол); геометрических 

величин (периметр, площадь). 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

деятельности. Определение размеров в 

окружающем и на чертеже на глаз и с 

помощью измерительных приборов 

4.2 Геометрические вели-

чины 

8 Периметр, площадь 

фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоуголь-

ников (квадратов) 

Комментирование хода и результата по-

иска информации о площади и способах 

её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических 

величин. 

Практические работы: нахождение пло-

щади фигуры, составленной из прямо-

угольников (квадратов), сравнение одно-

родных величин, использование свойств 

прямоугольника и квадрата для решения 

задач 

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 20    

Раздел 5. Математическая информация  

5.1 Математическая ин-

формация 

15 Работа с утверждениями: 

конструирование, про-

верка истинности; со-

ставление и проверка 

логических рассуждений 

при решении задач. Дан-

ные о реальных процес-

сах и явлениях окружа-

ющего мира, представ-

ленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, 

текстах. 

Сбор математических 

данных о заданном объ-

Дифференцированные задания: коммен-

тирование с использованием математиче-

ской терминологии; математическая ха-

рактеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование 

вопросов для поиска числовых характе-

ристик, математических отношений и 

зависимостей (последовательность и 

продолжительность событий, положение 

в пространстве, формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций 

использования примеров и контрприме-

ров; планирование сбора данных о задан-

ном объекте (числе, величине, геометри-

Электронное приложение  

к учебнику(СD)  

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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екте (числе, величине, 

геометрической фигуре). 

Поиск информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет. Запись 

информации в предло-

женной таблице, на 

столбчатой    диаграмме. 

Доступные электронные 

средства   обучения, по-

собия, тренажёры, их 

использование под руко-

водством педагога и са-

мостоятельно. Правила 

безопасной  работы с 

электронными источни-

ками информации (элек-

тронная форма учебника, 

электронные словари, 

образовательные сайты, 

ориентированные на де-

тей младшего школьного 

возраста).  

Алгоритмы решения 

учебных и практических 

задач 

ческой фигуре). 

Дифференцированные задания: оформле-

ние математической записи; представле-

ние информации в предложенной или 

самостоятельно выбранной форме. 

Комментирование: установление истин-

ности заданных и самостоятельно состав-

ленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с 

точными и приближёнными данными, 

доступными электронными средствами 

обучения, пособиями; использование 

простейших шкал и измерительных при-

боров. 

Учебный диалог: «Применение алгорит-

мов в учебных и практических ситуаци-

ях». 

Работа с информацией: чтение, представ-

ление, формулирование вывода относи-

тельно данных, представленных в таб-

личной форме (на диаграмме, схеме, дру-

гой модели) 

Итого по разделу 15    

Повторение пройденного 

материала 

14    

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные 

работы) 

7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136    
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2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соот-

ветственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает по-

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающе-

го мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 

и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего обра-

зования.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают лич-

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные до-

стижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего об-

разования. 

           Программа по окружающему миру на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, пред-

ставленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предмет-

ном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
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приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельно-

стью    (наблюдения,    опыты,    трудовая    деятельность),    так    и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художествен-

ной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Россий-

ской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общече-

ловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка / 

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуман-

ного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и ин-

дивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результа-

тов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение об-

щечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важней-

шей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которо-

го гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе                                                              
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следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его само-

сть», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 

262 часа (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 58 часов, 2 класс – 68 

часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудо-

вания; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учеб-

ном 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 от-

дых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ни-
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ми. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и тер-

мометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие).   Домашние и дикие животные (различия   в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового пита-

ния и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми элек-

троприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (до-

рожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуника-

ционную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость из-
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менений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насеко-

мые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы 

(в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, уста-

навливать 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, до-

полнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежно-

стью народу Российской Федерации, 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 здорово-

го образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, без-

опасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 
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Совместная деятельность 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотноше-

ний, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Го-

рода России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их тради-

ции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримеча-

тельности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяй-

ственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни че-

ловека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справед-

ливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – 

главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отли-

чается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при по-

мощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
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турные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных.  

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и жи-

вотных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, дви-

гательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и раци-

он питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения 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 помо-

щи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира во 2  классе способствует освоению  на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, га-

зообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и  

ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуаль-

но; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характери-

стикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность че-

ловека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, куль-

тура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, яв-

ление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоро-

вья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других пла-

нет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя се-
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мья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природ-

ное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и рас-

тения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями нежи-

вой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу Рос-

сии (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соот-

ветствии 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, оце-

нивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родно-
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го края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Горо-

да Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям свое-

го 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 от-

ношение 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 прак-

тические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свой-

ства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископа-

емые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отноше-
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ние человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравствен-

ного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динами-

ческие паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и без-

опасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, без-

опасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 
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действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведе-

ние животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на ос-

нове результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведе-

ния и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; разли-

чать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную 

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе мате-

рики и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, сто-

лицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображённы-

ми объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
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входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семей-

ный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки до-

рожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравне-

ния объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого  орга-

низма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 
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оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого че-

ловека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возника-

ющие конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических  собы-

тий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Празд-

ники 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 стра-

ны 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. Вы-

дающиеся 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. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- куль-

турного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независи-

мо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измере-

ния, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблю-

дений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как вод-

ный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра Рос-

сии, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в Рос-

сии и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодей-

ствия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения 

в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
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Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной ин-

фраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зо-

нах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования само-

ката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские 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 (ситуа-

ции) 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 образовательных и информационных ресурсов; 
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использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекомуни-

кационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнитель-

ной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таб-

лицы, 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 различ-

ных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности орга-

низма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доб-

роты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 
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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: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру харак-

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российски-

ми социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первона-

чального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) 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 
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прав и ответственности человека как члена общества; 

2) 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 дого-

вариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) 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 профес-

сиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
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поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости само-

образования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любо-

знательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и соци-

альной     среды     обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяю-

щейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавли-

вать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для срав-

нения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 



436 
 

 

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозиро-

вать   возможное    развитие процессов, событий ипоследствия 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 

другое); 

проводить    по   предложенному   плану   опыт, несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ 

целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

Использовать различные источники для поиска информации,  выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или  

на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схе-

му, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях                              контролируе-
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мого  доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию 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 вы-

ступления участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар-

гументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей право-

ты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли тек-

ста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

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 другое) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 
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осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; нахо-

дить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматри-

вать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходи-

мости корректировать их. 

Совместная деятельность 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко-

срочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять ро-

ли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; вы-

полнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия 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 адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 



439 
 

 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных тради-

ций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные челове-

ком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя),    группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные яв-

ления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот-

ными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температу-

ру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экра-

ном;  

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 образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края;  

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельно-

сти и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллю-

стрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложен-

ным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу;  

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и об-

ществе;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обще-

стве; 
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцени-

вать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, про-

явления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного по-

ведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого досту-

па в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего наро-

да и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; при-

водить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-

ностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно- прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или  инструкции   небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудо-

вания 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 
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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  коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презен-

тацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа  жизни, в том  числе  требования к дви-

гательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
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находить место изученных событий на «ленте времени»;  

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; со-

относить изученные исторические события и исторических деятелей веками и пери-

одами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных собы-

тиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях раз-

ных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами приро-

ды 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, самостоятель-

но выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при-

знаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торго-

вых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках 

и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифициро-

ванной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

 образовательных и информационных ресурсов. 

 



445 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предме-

та 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная 

жизнь 

3 Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. Класс-

ный, школьный коллектив. Дру-

зья, взаимоотношения между ни-

ми, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одно-

классниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования, поза, освещение 

рабочего места. Правила безопас-

ной работы на учебном месте. Ре-

жим учебного труда и отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с по-

мещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, напри-

мер, «Правила поведения в классе и в 

школе». 

Беседа по теме, например, 

«Как содержать рабочее место в поряд-

ке» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.2 Семья. 

Взаимоотношения 

и взаимопомощь в 

семье 

2 Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии чле-

нов семьи, их профессии.  

Взаимоотношения и взаимопо-

мощь в семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, ре-

продукций на тему «Семья».  

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рассказы детей по 

теме, например, «Как наша семья 

проводит свободное время» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.3 Россия ‒ наша   

Родина 

9 Россия – наша Родина. Москва ‒ 

столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы Рос-

сии. Первоначальные сведения о 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на темы «Москва – столица 

России», «Экскурсия по Москве». 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, се-

ла), региона. 

Культурные объекты родного 

края. 

Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в соци-

уме 

Экскурсии, целевые прогулки, про-

смотр иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по выбору) на 

тему «Москва – столица России», о род-

ном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание изделий 

народных промыслов родного края и 

народов России. 

Беседа по теме, например, «Правила по-

ведения в учреждениях культуры – в 

театре, музее, библиотеке» 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 14    

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда 

обитания челове-

ка. Взаимосвязи 

между человеком 

и природой 

13 Природа ‒ среда обитания чело-

века. Природа и предметы, со-

зданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение 

к предметам, вещам, уход за ни-

ми. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего 

края. Погода и термометр. Опре-

деление температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе.  

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в приро-

де 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу». Обсуждение ситуа-

ций по теме, например, «Правила пове-

дения в природе». Экскурсии по теме, 

например, 

«Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Измеряем температуру». Работа с 

иллюстративным материалом: «Живая 

и неживая 

природа» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.2 Растительный мир 9 Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения (узнава-

ние, называние, краткое описа-

ние). 

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные рас-

Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав. Определе-

ние названия по внешнему виду дерева. 

Работа с иллюстративным материалом: 

деление растений на две группы – ди-

корастущие и культурные. 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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тения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?».  

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка разнообра-

зия частей растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, разные корни 

(по выбору). 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы» 

2.3 Мир животных. 

Разные группы 

животных 

15 Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и другие). Домашние 

и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о до-

машних питомцах 

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в 

естественных условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, целе-

вых прогулок, просмотра видеоматери-

алов). 

Логическая задача: найди ошибку в ил-

люстрациях – какое животное попало в 

эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 37    

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школь-

ника 

3 Понимание необходимости со-

блюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной ги-

гиены. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми 

Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника.  

Рассказ учителя «Что такое правильное 

питание».  

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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электроприборами, газовыми 

плитами 

Практическое занятие (при наличии 

условий) в кабинете технологии «Пра-

вила пользования газовой и электропли-

той» 

https://www.yaklass.ru 

3.2 Безопасность в 

быту, безопас-

ность пешехода, 

безопасность в 

сети 

«Интернет» 

4 Дорога от дома до школы. Прави-

ла безопасного поведения пеше-

хода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (элек-

тронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях кон-

тролируемого доступа в инфор-

мационно- телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет» 

Составление памятки по теме, напри-

мер, «Телефоны экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Правила поведения на улицах и доро-

гах, дорожные знаки» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 7    

Резервное время 0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

58    

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


449 
 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша Родина – 

Россия 

12 Наша Родина ‒ Россия, Россий-

ская Федерация. Россия и её сто-

лица 

на карте. Государственные симво-

лы России. Москва – столица Рос-

сии. 

Святыни Москвы – святыни Рос-

сии: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и другие. Характе-

ристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строитель-

ство Кремля и другие). Герб 

Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия – много-

национальное государство. Наро-

ды России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопри-

мечательности. Значимые собы-

тия истории родного края. 

Свой регион и его главный город 

на карте; символика своего регио-

на. Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. 

Рассказ учителя, рассматривание ил-

люстраций, чтение текстов о феде-

ративном устройстве России, о мно-

гонациональном составе населения 

страны. 

Игра-путешествие по теме, напри-

мер, «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, 

Санкт-Петербургу». Рассказ учителя 

по теме, например, «История воз-

никновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

карте Российской Федерации. 

Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках. 

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи взрос-

лых, с использованием дополни-

тельных источников информации). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?». Дидак-

тическая игра по теме, например, 

«Профессии города и села». Логиче-

ская задача по теме, например, «Раз-

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Значение труда в жизни человека 

и общества 

делим картинки на три группы: про-

фессии, которые есть только в горо-

де; профессии села; профессии, ко-

торые есть и 

в селе, и в городе» 

1.2 Семья. Родо-

словная 

2 Семья. Семейные ценности и тра-

диции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, исто-

рии семьи 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение обязан-

ностей в семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых. Практиче-

ская работа по теме, например, «Со-

ставление схемы родословного дре-

ва семьи» 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.3 Культура пове-

дения в обще-

ственных ме-

стах 

2 Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, ува-

жение к чужому мнению и осо-

бенностям других людей – глав-

ные правила взаимоотношений 

членов общества 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя – умеешь ли ты сдер-

живать эмоции?». 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения к 

людям.  

Работа в группе: работа с послови-

цами, сравнение и группировка слов 

по противоположному значению 

(добрый – злой, смелый – трусли-

вый, правдивый – лживый и другие) 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 16    

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы позна-

ния природы. 

Земля и другие 

планеты, звезды 

и созвездия 

7 Методы познания при-

роды: наблюдения, опыты, изме-

рения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем 

Земля отличается от других пла-

нет; условия жизни на Земле. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет». 

Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других ма-

териалов (по выбору) на тему 

«Звёздное небо. Созвездия». Практи-

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Изображения Земли: глобус, кар-

та, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон гори-

зонта при помощи компаса. Ори-

ентирование на местности по 

местным природным признакам, 

Солнцу. 

Компас, устройство; ориентиро-

вание с помощью компаса 

ческая работа с глобусом. 

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой 

«Как показывать объекты на карте» 

2.2 Многообразие 

растений 

8 Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорасту-

щие и культурные растения.  

Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. 

Экскурсия в парк: сравнение дере-

вьев, кустарников, трав.  

Игра-соревнование по теме, напри-

мер, «Кто больше вспомнит назва-

ний деревьев». 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстраци-

ям и живым объектам. 

Классификация растений (по иллю-

страциям): дикорастущие – куль-

турные. 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание расте-

ний, обсуждение условий благопо-

лучного роста и развития растения». 

Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление коллек-

тивного рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в разные 

сезоны» 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

 

2.3 Многообразие 

животных 

11 Многообразие животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе.  

Дидактическая игра по теме, напри-

мер, «Угадай животное по описа-

нию». 

Логическая задача по теме, напри-

мер, «Найди ошибку – какое живот-

https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/2/


452 
 

 

Годовой ход изменений в жизни 

животных 

ное попало в эту группу случайно».  

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в 

разные времена года». Ролевая игра 

по теме, например, «Собрание в лесу 

– кто как готовится к зиме». 

Работа в группах: подготовьте во-

просы о жизни животных для других 

групп 

2.4 Красная книга 

России. Запо-

ведники и при-

родные парки 

8 Красная книга России, её значе-

ние, отдельные представители 

растений и животных Красной 

книги. 

Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нрав-

ственного поведения на природе 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материа-

лов (по выбору) на тему «Растения и 

животные Красной книги». 

Рассказ учителя «Растения и живот-

ные нашего края, занесённые в Крас-

ную книгу». 

Коллективное составление памятки 

по теме, например, «Правила пове-

дения в заповедных местах». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование получен-

ной информации для подготовки 

собственного рассказа о Красной 

книге. 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и 

животном 

https://resh.edu.ru/subject/43/2 

/ 

Итого по разделу: 34    

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 4 Здоровый образ жизни: режим Учебный диалог по теме, например, Электронное приложение к 

https://resh.edu.ru/subject/43/2
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жизни школь-

ника 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) 

и рациональное питание (количе-

ство приёмов пищи и рацион пи-

тания). Физическая культура, за-

каливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления 

здоровья 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?» 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

3.2 Безопасность в 

школе и обще-

ственном 

транспорте, 

безопасность в 

сети 

«Интернет» 

8 Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила по-

ведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на приш-

кольной территории), в быту, на 

прогулках. 

Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта 

и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасно-

сти на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной по-

мощи. 

Правила поведения при пользова-

нии компьютером. Безопасность 

в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных груп-

пах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно- теле-

коммуникационную сеть «Интер-

нет». 

Беседа по теме, например, «Что мо-

жет случиться на прогулке, на игро-

вой площадке, дома и в школе, если 

не соблюдать правила безопасно-

сти». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Мы – пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа 

в паре: соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков.  

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать изу-

ченные правила безопасности под 

руководством инструктора ГИБДД 

или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстра-

ции потенциальных опасностей бы-

товых предметов и ситуаций. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном транс-

порте». 

Практическая работа (при наличии 

условий) по теме, например, «Пра-

вила пользования компьютером» 

Электронное приложение к 

учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

      

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Итого по разделу 12    

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68    



3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного пред-

мета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина – 

Российская Фе-

дерация 

14 Общество как совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская Федера-

ция. Уникальные памятники куль-

туры России, родного края. 

Государственная символика Рос-

сийской Федерации и своего регио-

на. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к куль-

туре, традициям своего народа и 

других народов, государственным 

символам России. 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в куль-

туре народов России. Особенности 

труа людей родного края, их про-

фессии 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему «Что такое 

общество?» 

Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других ма-

териалов (по выбору) на тему 

«Жизнь народов нашей страны». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных рес-

публик Российской Федерации»: 

рассказы гостей об их крае и наро-

дах, рассказы для гостей о родном 

крае. 

Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других ма-

териалов (по выбору) по теме, 

например, «Уникальные памятники 

культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование получен-

ной информации для подготовки 

собственного рассказа о памятниках 

культуры России. 

Моделирование маршрута по Золо-

тому кольцу с использованием фо-

тографий, достопримечательностей, 

сувениров и т. д. 

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с использо-

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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ванием дополнительных источников 

информации (дифференцированное 

задание) 

1.2 Семья – коллек-

тив близких, 

родных людей 

2 Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к се-

мейным ценностям. 

Правила нравственного поведения 

в социуме. Внимание, уважитель-

ное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

забота о них 

Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют коллекти-

вом». 

Работа в группах: коллективный от-

вет на вопрос: «Какие бывают се-

мьи?» 

Рассказ учителя «Что такое семей-

ный бюджет». 

Беседа по теме, например, «Доходы 

и расходы семьи».  

Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование семей-

ного бюджета» (дифференцирован-

ное задание) 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

1.3 Страны и наро-

ды мира 

4 Страны и народы мира. 

Памятники природы и культуры – 

символы стран, в которых они 

находятся 

Практическая работа с картой: стра-

ны мира. 

Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой страны 

или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и ре-

сурсов Интернета). 

«Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): рас-

сматривание видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций. Символы 

стран, с которыми знакомятся дети 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 20 

 

   

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы изуче-

ния природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире 

11 Методы изучения природы. 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, 

газами. Воздух – смесь газов. Свой-

ства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Во-

да. Свойства воды. 

Состояния воды, её распростране-

ние в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение 

в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой при-

роды и хозяйственной жизни чело-

века 

Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

другое. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация 

твёрдых, жидких и газообразных ве-

ществ. 

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, 

анализ схемы круговорота воды 

в природе. 

Практические работы: горные поро-

ды и минералы — название, сравне-

ние, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, зна-

чение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей) 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.2 Бактерии, грибы 

и их разнообра-

зие 

2 Первоначальные представления о 

бактериях. 

Грибы: строение шляпочных гри-

бов. Грибы съедобные и несъедоб-

ные 

Рассказ учителя (чтение текста учеб-

ника) о бактериях. 

Рассматривание и описание особен-

ностей внешнего вида бактерий. 

Работа с иллюстративным материа-

лом по теме, например, «Какие гри-

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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бы мы не положим в корзинку». Ри-

сование схемы «Шляпочный гриб». 

Рассказ учителя «Чем грибы отлича-

ются от растений» 

2.3 Разнообразие 

растений 

7 Разнообразие растений. Зависи-

мость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отноше-

ние человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Растения родного 

края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. Охра-

на растений 

Работа в группе: классификация рас-

тений из списка, который предло-

жили одноклассники. 

Коллективное создание схемы 

по теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение 

о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, 

например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)». 

Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание иллю-

страций) 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.4 Разнообразие 

животных 

7 Разнообразие животных. Зависи-

мость жизненного цикла организ-

мов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходи-

мые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни лю-

дей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их назва-

ния, краткая характеристика на ос-

узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как животные питаются». Состав-

ление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика жи-

вотных по способу размножения (на 

основе справочной литературы), под-

готовка презентации. 

Моделирование стадий размножения 

животных (на примере земноводных, 

рыб). 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Как человек одомашнил живот-

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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нове наблюдений ных». 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материа-

лов (по выбору) на тему «Охрана 

животных» 

2.5 Природные     

сообщества 

3 Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения ‒ пища и 

укрытие для животных; животные –

распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природ-

ные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения 

в природных сообществах 

Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Что такое природное сообщество». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества». 

Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные сообще-

ства. 

Беседа по теме, например, «Для чего 

человек создает новые сообщества?» 

Обсуждение ситуаций, раскрываю-

щих правила положительного и от-

рицательного отношения к природе 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.6 Человек – часть 

природы 

5 Человек – часть природы. Общее 

представление о строении тела че-

ловека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объ-

яснения учителя «Строение тела че-

ловека». Рассматривание схемы 

строения тела человека: называние, 

описание функций разных систем 

органов. 

Практическая работа по теме, 

например, «Измерение температуры 

тела и частоты пульса» 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 35 

 

   

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни 

2 Здоровый образ жизни: двигатель-

ная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание 

и профилактика заболеваний. Забота 

о здоровье и безопасности 

окружающих людей 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Что такое здоровый образ жизни и 

как его обеспечить» 

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

3.2 Правила без-

опасного пове-

дения пассажи-

ра. Безопасность 

в сети «Интер-

нет» 

5 Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри дво-

ра и пересечения дворовой проез-

жей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, пре-

дупреждающие знаки безопасно-

сти). 

Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, вод-

ного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведе-

ние в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности) Без-

опасность в Интернете (ориентиро-

вание в признаках мошеннических 

действий, защита персональной 

информации, правила коммуника-

ции в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируе-

мого доступа в информационно- те-

лекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрыво-

опасно; внимание – автопогрузчик; 

электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), 

коллективное объяснение их значе-

ния». Анализ ситуаций 

по теме, например, «Что может про-

изойти, если…», 

Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно вести 

себя на игровой и спортивной пло-

щадке». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, 

на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна». 

Работа в группах: составление па-

мятки по теме, например, «Правила 

поведения в аэропортах, на борту 

самолета, судна (по выбору груп-

пы)». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как обеспечить безопасность при 

работе в информационно- телеком-

Электронное прило-

жение к учебнику(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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муникационной сети «Интернет» 

Итого по разделу 7    

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68    

 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного пред-

мета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество   

1.1 Наша родина – 

Российская Феде-

рация 

10 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. Президент Россий-

ской Федерации – глава государ-

ства. 

Политико-административная карта 

России. 

Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримеча-

тельности, знаменитые соотече-

ственники. 

Города России. Святыни городов 

России. Главный город родного 

края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных 

Работа с политико- административ-

ной картой Российской Федерации: 

определение местонахождения рес-

публик Российской Федерации, кра-

ёв, крупнейших областей и городов 

России. 

Чтение статей Конституции Россий-

ской Федерации о правах граждан 

Российской Федерации. Рассказ учи-

теля по теме, например, 

«Забота о детстве – главная особен-

ность нашего государства». Чтение о 

обсуждение текстов учебника, объ-

яснения учителя. 

Игра-соревнование по теме, напри-

мер, «Знаем ли мы свой родной 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духов-

ных связей между соотечественни-

ками. 

Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский 

день, День весны и труда, День По-

беды, День России, День народного 

единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, ис-

тории, традициям своего народа и 

других народов, государственным 

символам России 

край?». 

Рассказ учителя о важнейших стра-

ницах истории родного края. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся (дифференцированное за-

дание) по теме, например, «Мой 

родной край». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники Рос-

сии». 

Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любимом празднике Рос-

сийской Федерации или своего реги-

она» 

1.2 История Отече-

ства. 

«Лента времени» 

и историческая 

карта 

17 История Отечества. «Лента време-

ни» и историческая карта. Наибо-

лее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни стра-

ны в разные исторические перио-

ды: Государство Русь, 

Московское государство, Россий-

ская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исто-

рические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители ба-

зовых национальных ценностей 

Практическая работа по теме, 

например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в котором 

происходили исторические собы-

тия». 

Работа в паре: анализ исторической 

карты, нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни Рос-

сии. 

Обсуждение рассказов учителя, тек-

ста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. 

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и 

других материалов на темы «Искус-

ство Древней Руси», «Ремёсла в 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», «Мос-

ковское государство», «Искусство 

ХIХ века», «Искусство ХХ века» (по 

выбору). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России (на приме-

ре Отечественной войны 1812 г., Ве-

ликой Отечественной войны (1941–

1945)». 

1.3 Человек – творец 

культурных цен-

ностей. 

Всемирное 

культурное насле-

дие 

6 Наиболее значимые объекты спис-

ка Всемирного культурного насле-

дия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памят-

ников истории и культуры своего 

края. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в 

социуме, отношение к людям неза-

висимо от их национальности, соци-

ального статуса, религиозной при-

надлежности 

Просмотр видеофрагментов, иллю-

страций, чтение текстов учебников 

(по выбору) на тему «Объекты Все-

мирного культурного наследия в Рос-

сии и за рубежом». 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, в 

России – Московский Кремль, па-

мятники Новгорода, Кижи, в мире – 

Великая Китайская стена, Колизей в 

Риме, Акрополь в Греции). Учебный 

диалог по теме, например, 

«Как охраняются памятники истории 

и культуры». Обсуждение докладов 

учащихся о значимых объектах 

культурного наследия России (диф-

ференцированное задание) 

 

Итого по разделу 33    

Раздел 2. Человек и природа 
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2.1 Методы познания 

окружающей при-

роды. Солнечная 

система 

5 Методы познания окружающей 

природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина мены 

дня и ночи. Обращение Земли во-

круг Солнца и смена времён года 

Игра-соревнование по теме, напри-

мер, «Клуб астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о Солнечной си-

стеме. 

Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) о 

планетах. 

Рассматривание и обсуждение схемы 

«Вращение Земли вокруг своей оси – 

причина смены дня и ночи» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.2 Формы земной по-

верхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

9 Формы земной поверхности: рав-

нины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначе-

ние равнин и гор на карте). Равнины 

и горы России. 

Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и 

водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омыва-

ющие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Работа с картой: равнины и горы на 

территории Российской Федерации, 

крупнейшие реки и озёра; моря, 

омывающие Россию. Описание объ-

ектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристи-

ка Учебный диалог по теме, напри-

мер, «Как люди используют водоёмы 

и реки для хозяйственной деятельно-

сти» 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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2.3 Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные природ-

ные зоны 

5 Природные зоны России: общее 

представление, основные природ-

ные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные зо-

ны?». Коллективное формулирова-

ние вывода: причиной смены при-

родных зон является разная осве-

щённость Солнцем поверхности 

Земли. 

Работа с текстом учебника: особен-

ности разных природных зон. Работа 

в паре: анализ схем, иллюстраций по 

теме, например, «Какие организмы 

обитают в природных зонах», со-

ставление рассказа-рассуждения по 

теме, например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям жиз-

ни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические связи в 

природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания в изуча-

емой природной зоне. Рассказ учи-

теля об освоении природных бо-

гатств в природных зонах и возник-

ших вследствие этого экологических 

проблемах. 

Работа в группах: создание описания 

одной из природных зон по самосто-

ятельно составленному плану (с ис-

пользованием дополнительной ин-

формации, в том числе из информа-

ционно- телекоммуникационной се-

ти «Интернет»)  

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

2.4 Природные и 

культурные объ-

екты Всемирного 

5 Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного насле-

дия в России и за рубежом (2–3 объ-

Рассказ учителя, работа с иллюстра-

тивным материалом: природные объ-

екты списка Всемирного наследия в 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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наследия. 

Экологические 

проблемы 

екта). 

Некоторые доступные для понима-

ния экологические проблемы взаи-

модействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры) 

России и 

за рубежом (например, в России – 

озеро Байкал, остров Врангеля, вул-

каны Камчатки, Ленские столбы; в 

мире – остров Пасхи (Чили); дорога 

гигантов (Северная Ирландия); бух-

та Халонг (Вьетнам); национальный 

парк Тонгариро (Новая Зеландия). 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия в 

России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах по 

теме, например, «Составление па-

мятки «Правила поведения 

в природе» 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу: 24 

 

   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни: профилак-

тика вредных при-

вычек. Безопас-

ность в городе. 

Безопасность в 

сети «Интернет» 

1 Здоровый образ жизни: профилак-

тика вредных привычек. Влияние 

курения, употребления алкоголя и 

наркотиков на жизнь и здоровье че-

ловека 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я вы-

полняю правила безопасной   жизни». 

Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». Об-

суждение результатов работы   групп 

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

3.2  4 Безопасность в городе (планирова-

ние маршрутов с учётом транспорт-

ной инфраструктуры города; пра-

вила безопасного поведения в об-

щественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила 

Работа в группах: составление текста 

по теме, например, «Какие опасности 

можно встретить на улице, в зонах 

отдыха, в общественных местах». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Знаем ли мы правила езды на вело-

Электронное прило-

жение к учебни-

ку(СD) 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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безопасного поведения велосипе-

диста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защи-

ты велосипедиста, правила исполь-

зования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Без-

опасность в Интернете (поиск до-

стоверной информации, опознава-

ние государственных образова-

тельных ресурсов и детских развле-

кательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интер-

нет 

сипеде» (роли: велосипедисты, со-

трудники ГИБДД, маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Чем может быть опасна информаци-

онно- 

телекоммуникационная сеть «Ин-

тернет». Как правильно искать ин-

формацию в информационно- теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

Итого по разделу 5    

Резервное время 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

68    

 

 



468 
 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в программе воспитания МАОУ СОШ № 65 города Тю-

мени. 

        Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-

ры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов Рос-

сии», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

      Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каж-

дому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитыва-

ются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень лич-

ностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающий-

ся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), все результаты обучения представляются за этот период.  

         Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-

вации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уваже-

нии культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

         Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомство обучаю-

щихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-

ской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценно-
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стей в жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ 

- культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

        Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует раз-

витию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религи-

озных и светских традиций народов Российской Федерации, формированию цен-

ностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, право-

славия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Ком-

муникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает ор-

ганизацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них уме-

ния выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающих-

ся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и дру-

гие. 

        Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на 

уровне начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознатель-

ность, принятие авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся 
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уровня начального общего образования, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, от-

зывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесе-

ние обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существо-

вания в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе 

с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усва-

ивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому осо-

бое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этиче-

ских норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нрав-

ственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных моду-

лей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучаю-

щихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один        

час в неделю в 4 классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, ос-

новной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь   и    уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    многонационального 

и многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. В результате изучения предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностные результаты: 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув-

ство гордости за свою Родину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре-

лигию или не исповедовать никакой религии; 

– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил комму-

никации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-

изму; 

– соотносить свои   поступки   с нравственными   ценностями,   принятыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов Рос-

сии, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступ-

ков и действий, оскорбляющих других людей; 

– понимать    необходимость     бережного    отношения     к    материальным 

и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности; 

– совершенствовать   умения   в   различных   видах   речевой   деятельности 

и коммуникативных ситуациях;   

–  адекватное   использование   речевых   средств и средств информационно - 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

– овладевать   навыками   смыслового   чтения   текстов   различных   стилей 

и   жанров, осознанного   построения   речевых   высказываний   в   соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно - следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

– совершенствовать организационные умения в области коллективной дея-

тельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений догова-

риваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия 

– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще-

ства – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фак-

тического материала; 
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– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновы-

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Работа с информацией: 

– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 

её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

– использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях кон-

тролируемого входа); 

– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источ-

никах, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа 

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во-

просы   и   высказывать   своё   мнение; проявлять   уважительное   отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

– создавать        небольшие тексты -описания, тексты -рассуждения для вос-

создания,  анализа и оценки нравственно -этических идей, представленных в ре-

лигиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

– проявлять      самостоятельность,  инициативность,      организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных   жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупрежде-

ния; 

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентиру-

ясь   на   нравственные   правила   и   нормы    современного российского обще-

ства; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 



 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление неспра-

ведливости, жадности, нечестности, зла; 

– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты   освоения   образовательной   программы   модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, осно-

ванных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность 

и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели,  патриотизм,   труд)   в   отношениях   между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нрав-

ственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 
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этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, россий-

ского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; 

любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, се-

мейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных тради-

ционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), 

о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины 

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей 

о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государственно-

сти, законам в российском обществе; 

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 

на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

– рассказывать   о    российских   культурных   и    природных    памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на     примерах    образцов     нравственности, российской  гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

– объяснять   своими    словами    роль    светской (гражданской)    этики в 

становлении российской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков,   совершаемых с опорой 

на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; по-

нимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво-
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дить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности че-

ловеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Россия – наша   

Родина 

1 Россия – многонациональное 

государство. Культурные тради-

ции. Культурное многообразие 

России. 

Народы и религии в России 

Использовать ключевые понятия учебной те-

мы в устной и письменной речи, применять их 

при анализе и оценке явлений и фактов дей-

ствительности. 

Рассказывать о роли культурных традиций в 

жизни народов России, о значении культурных 

традиций в жизни человека, семьи, народа, 

общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Приводить примеры единения народов России 

(например, праздники) 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

2 Этика и её значение в 

жизни человека. 

Нормы морали. 

Нравственные цен-

ности, идеалы, прин-

ципы 

8 Этика в отношениях людей в об-

ществе. 

Добро и зло как основные кате-

гории этики. 

Культура и религия. Нормы мо-

рали. 

«Золотое правило 

этики». Нравственные ценности, 

идеалы, принципы в культуре 

народов России 

Использовать основные понятия темы в уст-

ной и письменной речи, рассматривать иллю-

стративный материал, соотносить текст с ил-

люстрациями. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на 

темы добра и зла, моральных ценностей, идеа-

лов. 

Высказывать суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества, государства. 

Рассуждать о возможности и необходимости 

соблюдения нравственных норм в жизни чело-

века, общества, раскрывать понимание «золо-

того правила этики». 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

3 Государство и мо-

раль гражданина. Ос-

новной Закон (Кон-

ституция) 

в государстве как 

источник российской 

гражданской этики 

1 Нравственный долг и ответствен-

ность человека в обществе. Мо-

раль в культуре народов России. 

Государство и мораль граждани-

на. Основной Закон (Конститу-

ция) 

в России как источник общепри-

нятых норм гражданкой этики 

в российском обществе 

Читать и понимать учебный текст, объяснять 

значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника. 

Выражать понимание нравственного долга и 

ответственности человека в российском обще-

стве, государстве. 

Рассказывать о российской гражданской этике 

как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на конституционных правах, 

свободах, обязанностях человека. 

Раскрывать основное содержание норм рос-

сийской гражданской этики (справедливость, 

ответственность, ценность и достоинство че-

ловеческой жизни, взаимоуважение, уваже-

ние к старшим, к труду, свобода совести, сво-

бода вероисповедания, забота о природе, исто-

рическом и культурном наследии и др.). 

Использовать систему условных обозначений 

при выполнении заданий.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

4 Образцы нравствен-

ности в культуре 

Отечества, народов 

России. Природа 

и человек 

8 Образцы нравственности в куль-

туре Отечества, народов России. 

Справедливость, дружба, труд, 

помощь нуждающимся, служе-

ние своему народу, России. 

Народные сказки, пословицы, 

поговорки о нравственности. 

Отношение к природе как нрав-

ственная 

Рассуждать о необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни в обществе. 

Рассуждать о нравственных нормах на приме-

рах образцов поведения людей, исторических 

и литературных героев, защитников Отечества 

в истории России и современности. 

Рассуждать о возможности и необходимости 

бережного отношения к природе и личной от-

ветственности за это каждого человека. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

категория Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на 

тему 

«Образцы нравственного поведения в культуре 

Отечества». 

Использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления примеров нравственно-

го поведения людей в истории и культуре 

Отечества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

5 Праздники как одна 

из форм 

исторической памяти 

2 Народные, государственные 

праздники в России. 

Нравственное значение праздни-

ка, значение праздников 

для укрепления единства народа, 

сохранения исторической памяти 

Объяснять значение праздников как одной 

из форм исторической памяти народа, обще-

ства, 

их значение для укрепления единства народа, 

общества. Рассказывать о российских празд-

никах (государственные, народные, религиоз-

ные, семейные), День народного единства, 

День защитников Отечества и др., о праздни-

ках в своём регионе, местности проживания. 

Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий. 

Использовать речевые средства, навыки смыс-

лового чтения учебных текстов, участвовать в 

беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

6 Семейные ценности. 

Этика семейных от-

1 Семья как ценность. Семейные 

ценности в России. Этика семей-

Объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на учебный текст. 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ношений ных отношений. Традиционные 

семейные ценности народов Рос-

сии 

Раскрывать основное содержание понимания 

семьи, отношений в семье на основе взаимной 

любви и уважения, любовь и забота родителей 

о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших. 

Рассказывать о семейных традициях народов 

России, приводить примеры. 

Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения 

https://uchi.ru 

 

 

7 Трудовая мораль. 

Нравственные тра-

диции предпринима-

тельства 

3 Труд как ценность. Уважение 

труда, трудящихся людей в куль-

туре народов России. 

Нравственные традиции пред-

принимательства 

в России, благотворительность 

Анализировать прочитанное с точки зрения 

полученных ранее знаний. 

Рассказывать о трудовой морали, нравствен-

ных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России, приводить приме-

ры. 

Объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на учебный текст. 

Высказывать суждения оценочного характера о 

трудолюбии, честном труде, об уважении 

к труду, к трудящимся людям, результатам 

труда (своего и других людей). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

https://uchi.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

8 Что значит быть 

нравственным 

в наше время. Мето-

ды нравственного 

самосовершенство- 

вания 

6 Нравственность общества и 

нравственность личности, чело-

века. Нравственные требования в 

наше время. Воспитание нрав-

ственной культуры в обществе и 

самовоспитание 

человека. Нравственный выбор. 

Нравственное 

самосовершенствование 

Выражать своими словами понятия урока. 

Приводить примеры нравственных поступков, 

оценивать поступки свои и других людей. 

Соотносить нравственные нормы с анализом 

личного опыта поведения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на 

тему 

«Образцы нравственного поведения людей в 

современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

9 Этикет 2 Понятие этикета. Этика и этикет 

в отношениях к старшим, учите-

лям, 

в коллективе, дома и в школе, в 

разных 

жизненных ситуациях. Речевой 

этикет 

Размышлять и рассуждать на темы правил по-

ведения в обществе. 

Различать нравственные нормы и правила эти-

кета, приводить примеры. 

Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целе-

сообразность правил этикета. 

Рассказывать о правилах этикета в разных 

жизненных ситуациях, приводить примеры, 

использовать народные пословицы и поговор-

ки. Обосновывать необходимость соблюдения 

правил этикета в разных ситуациях. 

Осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии 

с коммуникативными задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

10 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм много-

национального и мно-

гоконфессио- наль-

ного народа России 

2 Служение человека обществу, 

Родине, Отечеству в культуре 

народов России. 

Патриотизм многонационально-

го и многоконфессионального 

народа России 

Закреплять и систематизировать представле-

ния о российской светской этике, духовно- 

нравственной культуре многонационального 

народа России, их значении в жизни человека, 

семьи, российского общества. 

Сопоставлять понятия «патриотизм», 

«Отечество», «многонациональный народ 

России», «служение», соотносить определения 

с понятиями, делать выводы.  

Использовать основные понятия темы в уст-

ной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения 

http://orkce.apkpro.ru/ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34    

http://orkce.apkpro.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (да-

лее – изобразительное искусство) на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на це-

левые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании ху-

дожественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышле-

ния и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отноше-

нию к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все ос-

новные виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): 

начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено разви-

тию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отноше-

ния к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, реализуются как отдельные уроки, 
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но чаще всего задачи восприятия объединяются с задачами практической творче-

ской работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искус-

ства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с много-

образием видов художественной деятельности и технически доступным разнообра-

зием художественных материалов. Практическая художественно-творческая дея-

тельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, со-

ставляет 131 час: в 1 классе – 29 часов (в первой четверти – 0,5 часа в неделю, во 

второй – четвертой четвертях – 1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неде-

лю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонталь-

ного формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линей-

ного 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. Формирова-

ние навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
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Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цве-

том. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения 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, тря-

почка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных ху-

дожественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручи-

вания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действи-

тельности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнамен-

ты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 



486 
 

 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбо-

ру учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги 

и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бу-

маги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных про-

стых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной сре-

ды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных уста-

новок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и 

другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 
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знаний и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линей-

ного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических мате-

риалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бума-

ги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматри-

вать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рас-

сматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получе-

ния нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений ки-

стью. 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 
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тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых со-

стояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази-

тельность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и со-

ответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дым-

ковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом мест-

ных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей харак-

терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и до-

бавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изоб-

ражения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художе-

ственных промыслов). 



489 
 

 

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 вари-

анты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выражен-

ным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового со-

стояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движе-

ния, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 
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Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ла-

стик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на осно-

ве темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доми-

нанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Рас-

положение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: сов-

мещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение ча-

стей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко вы-

раженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или каран-

даша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюр-

морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ланд-

шафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с исполь-

зованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости 

листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, силь-

ного 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 персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульп-

туре. 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 Гже-

ли (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орна-

мента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
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композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажур-

ные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательно-

стей 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» в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выпол-

ненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и об-

суждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или се-

ла. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-

ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экс-

курсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учите-

лем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение зна-

менитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произ-
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ведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. 

К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. 

И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприя-

тию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления 

и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо 

пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, обла-

ков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графи-

ческом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные 

(по выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображе-
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ния по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контра-

стов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и сто-

ящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы празд-

ников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание 

эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пласти-

лином 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 сим-

волов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архи-

тектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 
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роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор голов-

ных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обе-

реги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей приро-

дой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изобра-

жение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в ар-

хитектуре 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 архитек-

турная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость 

в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного насле-

дия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Су-

рикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на те-

мы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Вин-

чи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новго-

родский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского дере-

вянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитек-

турных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Гре-

ции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном 

мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вом 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 сокра-

щений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе 

с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православ-
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ный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или 

на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз дви-

жения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствую-

щих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое по-

вторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архи-

тектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этно-

культурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

• уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведени-

ям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художествен-

ной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культур-

ных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обу-

чающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет спо-

собствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетиче-

ских идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого чело-

века, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного раз-

вития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в 

себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социаль-

но значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосо-

знания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрас-

ном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 
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формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе разви-

тия навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художе-

ственно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности разви-

ваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Форми-

рование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, прино-

сящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятель-

ности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым зада-

ниям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном обра-

зе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основани-
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ям; 

• 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 предме-

тов между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изобра-

жении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской компози-

ции;  

• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освое-

ния выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятель-

ного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в про-

цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объек-

тов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления приро-
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ды и предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в ка-

честве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интерне-

та, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы 

и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схе-

мах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-

зентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
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коммуникативных универсальных учебных действий:  

• понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (ав-

тор – зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение 

к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления;  

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественно-

го или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопе-

реживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, дого-

вариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учите-

лем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к ис-

пользуемым материалам;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
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троль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обоб-

щения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать про-

странственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выпол-

нения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей 

с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представле-

ния, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мне-

ние с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатле-

ния, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образ-

ных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представле-

ния о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узо-

ров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопо-

ставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, гео-

метрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельно-

сти. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (сти-

лизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной дея-

тельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и со-

ставные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных про-

стых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и пер-

вичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональ-

ных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни че-

ловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения ар-

хитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой карти-

ной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать 

опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других худож-

ников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональ-

ным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправ-

ленного наблюдения природы. 
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Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких 

и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изобра-

жения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобре-

тать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зри-

тельские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, рас-

положение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плот-

ное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений 

кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности рабо-

ты прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных от-

тенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 
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Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, ра-

достный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобре-

тать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои ска-

зок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художествен-

ными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в тра-

дициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зве-

ря по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, аба-

шевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с раз-

ных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цель-

ной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зве-

рушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, сне-

жинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с руко-

творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные 

изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверу-

шек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: фи-
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лимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом мест-

ных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рас-

сказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных бы-

линных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного де-

корирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространствен-

ного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему ха-

рактеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения вы-

ражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 
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Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений приро-

ды, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (напри-

мер, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече-

ственных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазов-

ского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. 

Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных ху-

дожников 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 про-

грамме Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техни-

ки – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки 

или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: распо-

ложение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении компози-

ционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 
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книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рису-

нок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творче-

скую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблю-

дению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональ-

ное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представ-

лению. 

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 наблю-

дений, по памяти и по представлению. 
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Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, 

по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала пу-

тём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художествен-

ные 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 вы-

бранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 

тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии 

в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей сво-

его города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
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Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эсте-

тически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена несколь-

ких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города, ха-

рактерные 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 фото-

графий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные па-

мятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных ис-

кусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архи-

тектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные 

музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от вир-

туальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об 
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их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему по-

священы их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразитель-

ных 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, геометриче-

скими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, со-

ставления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повто-

рения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и про-

порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при созда-

нии, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в сво-

ей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться при-

менять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и пред-

ставление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изобра-

жении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 
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Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерус-

ской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, со-

здавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном 

костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожило-

го человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представ-

лению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны 

или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освое-

ния собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране в память о Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традицион-

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи 
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по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных наро-

дов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных наро-

дов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого 

дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструк-

цию 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 кон-

структивных 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 древнегре-

ческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представле-

ние о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских го-

родах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и ми-

ровой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тради-

ций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васне-

цова, 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 (Мос-

ковский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и дру-

гие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о па-

мятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Ки-

жи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгоро-

де, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ан-

самблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ан-

самбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Ста-

линградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том 

числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеоб-

разии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонар-

до да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графиче-
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ских изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображе-

ние линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и то-

нальных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 

и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревян-

ного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные мо-

дели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православ-

ный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или ро-

манский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движе-

ния, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в вирту-

альном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или 

на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифто-

вые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок 

и квестов, предложенных учителем. 

  



518 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 

Ты учишься изображать  10  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В.М. 

Васнецова и другие по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

 

Модуль «Графика» 

Представление о пропорциях: короткое 

– длинное. Развитие навыка видения 

Приобретение опыта рассматривания и 

анализа детских рисунков с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, 

композиции, цвета, а также 

соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

 

Приобретение опыта рассматривания 

иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение простых графических 

материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Создание графического рисунка на 

основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

 

 

 

Анализ соотношений пропорций, 

визуальное сравнение 

пространственных величин. 

Освоение первичных знаний и навыков 

https://papik.pro/illjustracii/8323

-sjuzhetnye- illjustracii-26-

foto.html  

 

http://school-collection.edu.ru/  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

https://papik.pro/illjustracii/8323-sjuzhetnye-%20illjustracii-26-foto.html
https://papik.pro/illjustracii/8323-sjuzhetnye-%20illjustracii-26-foto.html
https://papik.pro/illjustracii/8323-sjuzhetnye-%20illjustracii-26-foto.html
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных). 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Графическое пятно (ахроматическое) и 

представление о силуэте. 

Расположение изображения на листе. 

Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания 

изображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы 

работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. Лепка зверушек из цельной 

формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов 

(дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

 

Модуль «Графика» 

Разные виды линий. Линейный 

рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их 

композиционного расположения 

изображения на листе. Выбор 

вертикального или горизонтального 

формата листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 

Аналитическое наблюдение формы 

предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как 

основы обучения рисунку. 

 

 

 

 

 

 

Лепка зверей в объеме. 

Освоение приемов работы с 

пластилином: лепка из цельной формы, 

приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания Лепка игрушки, 

характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных 

промыслов. 

 

 

 

 

 

Создание рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Освоение приемов рисования линией. 

 

 

 

Приобретение навыков работы цветом, 
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форма. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 

 

Модуль «Живопись» 

Эмоциональная выразительность цвета, 

способы выражения настроения в 

изображаемом сюжете. 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок 

наблюдения. 

навыков смешения красок, пастозного 

плотного и прозрачного нанесение 

краски. 

Освоение разного характера мазков и 

движений кистью, навыков создания 

выразительной фактуры и приобретение 

знаний о кроющих качествах гуаши. 

 

 

 

 

Приобретение представлений об 

эмоциональной выразительности цвета: 

цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Создание пейзажей, передающих 

разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета; передача 

разного цветового состояния моря. 

 

Приобретение опыта эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной, опыта восприятия картин со 

сказочным сюжетом, произведений с 

ярко выраженным эмоциональным 

настроением; приобретение 

представлений о значении зрительских 

умений и специальных знаний. 

2 

Ты украшаешь  9  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на 

сказочный сюжет (произведения В.М. 

Васнецова и другие по выбору учителя). 

Освоение опыта восприятия 

художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в 

соответствии с учебной установкой. 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-klass-na-temu-risuem-

cveti-3533638.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-na-temu-risuem-cveti-3533638.html
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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Модуль «Живопись» 

Живописное изображение разных 

цветков по представлению и 

восприятию. 

 

Модуль «Графика» Представление о 

симметрии.  Цельная форма и её части. 

Формирование навыка видения 

целостности. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по 

представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора 

крыльев. 

 

Модуль «Живопись» 

Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в 

живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Освоение названий основных и 

составных цветов и способов получения 

разных оттенков составного цвета. 

 

 

Приобретение представлений о 

симметрии. 

Освоение навыков видения целостной 

формы. 

Восприятие учебной задачи, 

поставленной учителем, и решение её в 

своей практической художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

Развитие навыков работы гуашью 

(монотипия). Эмоциональная 

выразительность цвета. Обсуждение 

результатов своей практической работы 

и работы одноклассников с позиций 

соответствия их поставленной учебной 

задаче, выраженного в рисунке 

содержания и средств его выражения. 

 

Рассмотрение и эстетическая 

характеристика различных примеров 

узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий). 
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Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная 

композиция в круге или в полосе. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка 

(или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Оригами – создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. Дизайн предмета: изготовление 

нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Модуль «Скульптура» 

Бумажная пластика. Овладение 

первичными приёмами надрезания, 

 

Освоение навыков приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях 

декоративно- прикладного искусства. 

Приобретение опыта создания 

орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

 

Развитие представлений о глиняных 

игрушках отечественных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов) и опыта 

практической художественной 

деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

 

Приобретение знания о значении и 

назначении украшений в жизни людей. 

 

 

 

 

Подготовка и оформление праздника, 

создание игрушки для новогодней ёлки, 

изготовление нарядной упаковки. 

Освоение приемов складывания бумаги. 

Освоение приемов надрезания, 

закручивания, складывания бумаги. 

Приобретение навыков изготовления 

объемной аппликации из бумаги и 

картона 
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закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

3 Ты строишь  5  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных 

архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей 

зданий. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой 

 

Модуль «Архитектура» Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование 

приёма симметрии. 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Макетирование (или аппликация) 

пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или 

Приобретение опыта эстетического 

восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение различных произведений 

архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); 

приобретение опыта рисования дома при 

помощи отпечатков. 

 

 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом 

учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

 

 

Анализ характерных особенностей и 

составных частей рассматриваемых 

зданий. Освоение приемов склеивания, 

надрезания и вырезания деталей, 

развитие представлений о симметрии. 

 

Приобретение опыта 

пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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пластилина. 

 

Модуль «Архитектура» 

Складывание объёмных простых 

геометрических тел. 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Освоение приёмов конструирования из 

бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» Наблюдение 

разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире и по фотографиям. 

 

 

 

 

Приобретение представления о 

конструктивной основе любого 

предмета и первичных навыков анализа 

его строения. 

 

Освоение приёмов конструирования из 

бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

 

Наблюдение архитектурных зданий в 

окружающем мире и по фотографиям. 

Пространственное макетирование в 

форме коллективной игровой 

деятельности. 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

 5  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство 

Узоры в природе. Наблюдение узоров 

в живой на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов 

действительности. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по 

Приобретение опыта художественного 

наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

 

Определение видов орнаментов по 

изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, 

анималистические. 

 

 

 

 

Использование симметрии в 

художественной деятельности. 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по 

представлению, использование линии 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора 

крыльев. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

 

 
 

Модуль «Живопись» 

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. 
 

 

 

 

 

 

Модуль «Живопись» 

Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность 

цвета 

симметрии при составлении узора 

крыльев. 

 
Знакомство с программами Paint или 

Paint net. 

Создание фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Обсуждение фотографий: с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в 

кадре. 

 
Приобретение опыта сравнивать тёмные 

и светлые оттенки цвета; смешивать 

цветные краски с белой и чёрной для 

изменения их тона. Формирование 

представлений о делении цветов на 

тёплые и холодные, упражнения умения 

различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 

Творческая работа на заданную тему с 

опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

29    

 



 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение  2  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

Восприятие орнаментальных 

произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись). 

Восприятие произведений живописи с 

активным выражением цветового 

состояния в природе. 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественное наблюдение природы 

и красивых природных деталей, анализ 

их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие произведений живописи с 

активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. 

Крымова Восприятие произведений 

анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина) и в 

скульптуре (произведения В.В. 

Ватагина). 

Обсуждение примеров 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. 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка). 

 

 

Освоение и развитие умения вести 

эстетическое наблюдение явлений 

природы. 

Приобретение опыта эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного 

искусства и их орнаментальной 

организации. 

Приобретение опыта восприятия, 

эстетического анализа произведений 

отечественных художников-

пейзажистов, художников-

анималистов. Приобретение опыта 

восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи 

западноевропейских художников с 

активным, ярким 

выражением настроения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izo-na-temu-tyoplie-i-

holodnie-cveta-klass-

3925778.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-tyoplie-i-holodnie-cveta-klass-3925778.html
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2 Как и чем работает 

художник 

 14  Модуль «Живопись» 

Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные 

кисти. Приёмы работы акварелью. 

Разный характер мазков и движений 

кистью. 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень 

под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного 

предмета. 

 

Модуль «Скульптура» 

Восприятие произведений 

анималистического жанра в 

скульптуре (произведения В.В. 

Ватагина и др.). Наблюдение животных 

с точки зрения их пропорций, 

характера движения, пластики. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы 

работы гуашью. 

 

Модуль «Живопись» Цвет тёмный и 

светлый (тональные отношения). 

Осветление цвета. 

 

Приобретение опыта работы 

акварельной краской и понимания 

особенности работы прозрачной 

краской. Освоение разного характера 

мазков и движений кистью, навыков 

создания выразительной фактуры. 

 

 

Освоение приёмов работы новыми 

графическими художественными 

материалами. 

Приобретение опыта рисования 

предметов с натуры в графике. 

 

 

 

 

 

Приобретение знаний об изменениях 

скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

 

 

 

 

 

Знакомство с названиями основных и 

составных цветов и приобретение 

опыта получения разных оттенков 

составного цвета. 

 

 

Развитие опыта различать и 

сравнивать тёмные и светлые оттенки 

цвета; развитие опыта смешения 

цветных красок с белой (для изменения 

их тона). 

https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-izo-vo-klasse-na-temu-

kruzhevnie-uzori-3580866.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 
   
 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-izo-vo-klasse-na-temu-kruzhevnie-uzori-3580866.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-izo-vo-klasse-na-temu-kruzhevnie-uzori-3580866.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-izo-vo-klasse-na-temu-kruzhevnie-uzori-3580866.html
https://resh.edu.ru/subject/7/2/


528 
 

 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски. 

 

Модуль «Живопись» Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

 

Модуль «Графика» 

Пастель и мелки – особенности и 

выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

 

 

Модуль «Графика» 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. 

Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и 

копирование геометрических фигур в 

программе Paint. 

 

Развитие опыта различать и 

сравнивать тёмные и светлые оттенки 

цвета; развитие опыта смешения 

цветных красок с чёрной (для 

изменения их тона). 

 

Освоение эмоциональной 

выразительности цвета: цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный. 

 

Освоение выразительных свойств 

твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

 

 

Рассмотрение, анализ и эстетическая 

оценка разнообразия форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Приобретение опыта работы в 

технике аппликации. 

 

Приобретение навыков изображения 

на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

 

 

 

 

Освоение возможности изображения с 

помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Освоение приёмов трансформации и 

копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения 

из них простых 
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Освоение инструментов 

традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие) 

в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, образ дерева). 

 

 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка животных (например, кошки, 

собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Макетирование пространства детской 

площадки. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

рисунков или орнаментов. 

Освоение в компьютерном редакторе 

(например, Paint) инструментов 

и техники – карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие – и создание 

простых рисунков или композиции 

(например, образ дерева). 

 

Приобретение знаний об изменениях 

скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретение в процессе лепки из 

пластилина опыта передачи движения 

цельной лепной формы и разного 

характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Знакомство с традиционными 

игрушками одного из народных 

художественных промыслов. 

 

Построение из бумаги 

пространственного макета детской 

площадки сказочного города, участие в 

коллективной работе. 

 

Приобретение опыта преобразования 

бытовых подручных 

нехудожественных материалов в 

художественные изображения и 

поделки. 

3 Реальность и фантазия  5  Модуль «Графика» 

Пропорции – соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. 

Освоение навыков визуального 

сравнения пространственных величин, 

приобретение умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и 

https://www.culture.ru/materials/1

02951/priroda-rossii-na-

polotnakh-russkikh-khudozhnikov 

 

https://www.culture.ru/materials/102951/priroda-rossii-na-polotnakh-russkikh-khudozhnikov
https://www.culture.ru/materials/102951/priroda-rossii-na-polotnakh-russkikh-khudozhnikov
https://www.culture.ru/materials/102951/priroda-rossii-na-polotnakh-russkikh-khudozhnikov
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Выразительные свойства пропорций (на 

основе рисунков птиц). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на 

основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на 

листьях. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. 

 

Модуль «Архитектура» 

Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. 

 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, 

надрезания. 

 

Модуль «Архитектура» 

Построение игрового сказочного  

города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел – 

животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

 

Сравнение, сопоставление природных 

явлений – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев) – 

с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, 

шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретение опыта выполнения 

эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

 

 

 

Рассматривание, характеристика 

конструкций архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока): 

составные части и их 

пропорциональные соотношения. 

Приобретение представлений об 

образе здания, то есть его 

эмоциональном воздействии на 

зрителя. 

 

Освоение приёмов создания объёмных 

предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

 

 

 

Рассматривание, обсуждение 

примеров разных жилищ; создание 

домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников 

https://rusmuseumvrm.ru/referenc

e/classifier/genre/landscape/index.

php?show=asc&p=0&mpage=3&

ps=20#slide-2 

 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/landscape/index.php?show=asc&p=0&mpage=3&ps=20#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/landscape/index.php?show=asc&p=0&mpage=3&ps=20#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/landscape/index.php?show=asc&p=0&mpage=3&ps=20#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/genre/landscape/index.php?show=asc&p=0&mpage=3&ps=20#slide-2
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параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой) 

детской книги; 

развитие фантазии и внимания к 

архитектурным постройкам. 

4 О чем говорит 

искусство? 

 7  Модуль «Живопись» 

Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – 

по выбору учителя). 

Произведения И.К. Айвазовского. 

 

Модуль «Графика» 

Графический рисунок животного с 

активным выражением его характера. 

Рассматривание графических 

произведений анималистического 

жанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Изображение сказочного персонажа 

с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский).  

 

 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение движения и статики в 

скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, 

стремительной формы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Назначение украшений и их 

Приобретение опыта создания 

пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета, 

приобретение опыта передачи 

разного цветового состояния моря. 

 

Приобретение умения вести рисунок 

с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

 

Изображение сказочных персонажей 

с выразительным характером (герои 

сказок добрые и злые, нежные и 

грозные); обсуждение, объяснение, 

какими художественными 

средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

 

Приобретение опыта создания 

круглой скульптуры, знаний об 

изменениях скульптурного образа 

при осмотре произведения с разных 

сторон. 

 

Рассматривание, анализ декора 

одежды человека, сравнение 

украшений человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/ 

  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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роль в жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Традиционные народные женские 

и мужские украшения. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация 

сказки по выбору учителя) 

лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; 

обсуждение украшений человека, 

которые рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, 

его представления о красоте. 

 

Приобретение опыта выполнения 

красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

 

 

Приобретение опыта сочинения и 

изображения жилья для разных по 

своему характеру героев 

литературных и народных сказок 

5 Как говорит искусство?  6  Модуль «Живопись» 

Цвет тёплый и холодный – цветовой 

контраст. 

Разный характер мазков и движений 

кистью. 

 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет открытый – звонкий и 

приглушённый, тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для 

Приобретение опыта узнавания 

теплых и холодных цветов, 

сравнения теплых и холодных 

оттенков и цвета; приобретение 

опыта творческой работы с теплыми 

и холодными оттенками цвета. 

 

Освоение эмоциональной 

выразительности цвета: цвет звонкий 

и яркий, радостный. Освоение 

навыков работы цветом, навыков 

смешения красок, их пастозного 

плотного и прозрачного нанесения. 

 

Приобретение навыков изображения 

на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Знакомство с понятием «ритм» и 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/  

 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
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линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Ритм пятен: освоение основ 

композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка животных с передачей 

характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Лепка из пластилина или глины 

игрушки – сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного 

народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициями промысла. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Освоение инструментов традиционного 

рисования в программе Paint на основе 

темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

навыками ритмической организации 

изображения как необходимой 

композиционной основы выражения 

содержания. 

 

Освоение понятия «ритм» и навыков 

ритмической организации 

изображения как необходимой 

композиционной основы выражения 

содержания произведения искусства. 

 

 

 

 

 

Приобретение в процессе лепки из 

пластилина опыта передачи 

движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Освоение приёмов орнаментального 

оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам 

народного художественного 

промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

 

 

Освоение инструментов 

традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета». 

Освоение композиционного 

построения кадра при 

фотографировании: расположение 
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Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участие в обсуждении 

композиционного построения кадра в 

фотографии. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34    

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение  1  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и 

дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских 

книг 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг 

Приобретение представлений о 

творчестве нескольких художников 

детской книги. Приобретение 

представления о художественном 

оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о 

работе художников-иллюстраторов 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8  Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа 

(добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других 

материалов). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и 

выполнение эскизов украшения 

посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов 

Моделирование игрушки из 

подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым 

«одушевления образа». 

 

 

 

Освоение приёмов исполнения 

традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; освоение простых кистевых 

приёмов, свойственных этим 

промыслам; выполнение эскизов 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

465/ 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://resh.edu.ru/subject/lesson/465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/465/
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Хохломы и Гжели (или в традициях 

других промыслов по выбору учителя). 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Эскизы орнаментов для росписи 

тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или 

штампов. 

 

 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» В 

графическом редакторе создание 

рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе 

с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Построение в графическом редакторе 

различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, 

разбежались, догоняют, улетают). 

Вместо пятен (геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Эскизы орнамента для росписи 

орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного 

промысла). 

 

Приобретение знаний о сетчатых 

видах орнаментов и их применении, 

например, в росписи тканей, стен, 

умение рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Создание орнаментов при помощи 

штампов и трафаретов. 

 

Освоение приёмов работы в 

графическом редакторе с линиями, 

геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного 

рисования. 

Применение получаемых навыков для 

усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма 

и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

 

 

 

 

 

 

Создание композиции орнамента в 

квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). Рассматривание 

павловопосадских платков. 
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платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к 

детской книге сказок (сказка по 

выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги- 

игрушки. 

Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

 

Модуль «Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка- 

пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной 

открытки. 

Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности 

цвета; обрезка, поворот, отражение. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

 

 

 

 

 

 

Создание эскиза книжки-игрушки на 

выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

 

 

 

Приобретение знаний об искусстве 

шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой 

композицией. 

Создание практической творческой 

работы – поздравительной открытки, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение содержания работы 

художника, обучение ценностному и 

эстетическому отношению к 

творчеству художника. 
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искусства» 

Виды пространственных искусств: 

виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей 

3 Искусство на улицах 

твоего города 

 8  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие объектов окружающего 

мира – архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и 

архитектурные 

достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном 

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по 

выбору учителя). 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и 

архитектурных 

достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по 

памяти, на основе использования 

фотографий и образных 

представлений. 

 

Модуль «Архитектура» 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде 

макета с использованием бумаги, 

картона, пенопласта и других 

подручных материалов. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Развитие опыта наблюдения объектов 

окружающего мира – архитектура, 

улицы города или села. 

Знакомство с памятниками 

архитектуры и архитектурными 

достопримечательностями (по выбору 

учителя), их значением в современном 

мире. 

Участие в виртуальном путешествии. 

 

 

 

 

Выполнение зарисовок или 

творческих рисунков по памяти и по 

представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего 

города. 

 

 

 

Создание эскиза макета паркового 

пространства и/или участие в 

коллективной работе по созданию 

макета. 

 

 

 

 

 

Создание в виде рисунков или 

объёмных аппликаций из цветной 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

https://m.edsoo.ru/7f411892
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Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений в городе, 

например, ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, 

подставок для цветов. 

 

Модуль «Графика» 

Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. 

 

Модуль «Архитектура» 

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) 

бумаги эскизов разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих 

городское пространство. 

 

 

Создание в виде рисунков или 

выполнение в технике бумагопластики 

транспортного средства. 

 

Создание тематического панно «Образ 

моего города» (села) (композиционная 

склейка- аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского 

пространства, выполненных 

индивидуально) 

4 Художник и зрелище  7  Модуль «Живопись» 

Сюжетная композиция «В цирке», 

использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и 

представлению). 

 

Модуль «Живопись» 

Художник в театре: эскиз занавеса 

(или декораций сцены) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путём 

бумагопластики. 

Создание сюжетной композиции «В 

цирке», с использованием гуаши или 

карандаша и акварели. 

 

 

Приобретение представления о 

деятельности художника в театре. 

Создание красками эскиза занавеса 

или эскиза декораций к выбранному 

сюжету. 

 

Выполнение творческой работы по 

лепке сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание 

этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору  учителя). 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

 

https://videouroki.net/razrabotki/

sozdaniie-ornamienta-v-

ghrafichieskom-riedaktorie-

paint.html 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://videouroki.net/razrabotki/sozdaniie-ornamienta-v-ghrafichieskom-riedaktorie-paint.html
https://videouroki.net/razrabotki/sozdaniie-ornamienta-v-ghrafichieskom-riedaktorie-paint.html
https://videouroki.net/razrabotki/sozdaniie-ornamienta-v-ghrafichieskom-riedaktorie-paint.html
https://videouroki.net/razrabotki/sozdaniie-ornamienta-v-ghrafichieskom-riedaktorie-paint.html
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Модуль «Графика» 

Изображение лица человека. Строение, 

пропорции, взаиморасположение 

частей лица. Эскиз маски для 

маскарада: изображение лица – маски 

персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной 

бумаги. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и изучение мимики лица 

в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

 

Модуль «Графика» 

Эскиз плаката или афиши. 

Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной 

открытки. 

Модуль «Живопись» Тематическая 

композиция «Праздник в городе». 

Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Проектирование (эскизы) 

декоративных украшений. 

Приобретение знаний об основных 

пропорциях лица человека, 

симметричном расположении частей 

лица. 

Рисование портрета (лица) человека. 

Создание маски сказочного персонажа 

с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

 

 

 

 

Приобретение знаний о работе 

художников над плакатами и 

афишами. 

Выполнение творческой композиции – 

эскиза афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

 

 

 

Ознакомление с работой художников 

по оформлению праздников. 

Выполнение тематической 

композиции «Праздник в городе» на 

основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

 

Приобретение опыта по организации 

праздника «Школьный карнавал» с 

использованием работ обучающихся. 
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Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Виды пространственных искусств: 

виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

5 Художник и музей  10  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Осознание значимости и 

увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Виртуальные путешествия в главные 

художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном искусстве – 

в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом 

изображения; классификация и 

сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (например, портреты, 

пейзажи). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская 

галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, 

Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. 

Понимание значения музеев и 

приобретение умения, где находятся и 

чему посвящены их коллекции 

(например, краеведческий музей, 

музей игрушек, транспорта, музеи 

посуды и т.д.). Получение знаний о 

том, что в России много 

замечательных художественных 

музеев, формирование представления о 

коллекциях своих региональных 

музеев. 

 

 

Приобретение умения называть 

основные жанры живописи, графики и 

скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

 

 

 

 

 

Осуществление виртуальных 

интерактивных путешествий в 

художественные музеи, участие в 

исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

Понимание значения музеев и 

приобретение умения называть, 

указывать, где находятся и чему 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

 

https://pptcloud.ru/mxk/virtual

noe-puteshestvie-v-muzey-

zapovednik-mihaylovskoe 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/465/ 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://pptcloud.ru/mxk/virtualnoe-puteshestvie-v-muzey-zapovednik-mihaylovskoe
https://pptcloud.ru/mxk/virtualnoe-puteshestvie-v-muzey-zapovednik-mihaylovskoe
https://pptcloud.ru/mxk/virtualnoe-puteshestvie-v-muzey-zapovednik-mihaylovskoe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/465/
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Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев 

– за учителем). 

 

Модуль «Живопись» 

Пейзаж в живописи. Передача в 

пейзаже состояний в природе. 

Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и 

особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении.  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. 

Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. 

Айвазовского и других. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова и других. 

 

Модуль «Живопись» 

Портрет человека по памяти и 

представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его 

посвящены их коллекции. 

Знакомство с коллекциями 

региональных художественных музеев. 

 

 

 

 

 

Создание пейзажа, в котором 

передаётся активное состояние 

природы. 

Приобретение знаний о произведениях 

крупнейших отечественных 

художников- пейзажистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение представлений о 

произведениях крупнейших 

отечественных портретистов. 

 

 

 

 

Изображение красками портрета 

человека с опорой на натуру или по 

представлению. 
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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 «Живопись» 

Натюрморт из простых предметов с 

натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Графические зарисовки карандашами 

по памяти или на основе наблюдений 

и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего 

города. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном искусстве – 

в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; 

Приобретение знания имен 

крупнейших отечественных 

портретистов, представлений об их 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение приёмов создания 

живописной композиции 

(натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Эстетическое восприятие и анализ 

сюжета и композиции, 

эмоционального настроения в 

натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Создание творческой живописной 

работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

 

Создание практической творческой 

работы на историческую или бытовую 

тему. 
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классификация и сравнение 

содержания произведений сходного 

сюжета. 

 

Модуль «Скульптура» 

Освоение знаний о видах скульптуры 

(по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. 

Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или 

глиной. 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Жанры в изобразительном искусстве – 

в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом 

изображения; классификация и 

сравнение содержания произведений 

сходного сюжета 

 

 

 

 

 

 

Приобретение знаний о видах 

скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. 

 

 

 

 

Участие в художественной выставке. 

Приобретение опыта оформления 

творческих работ. 

Умение объяснять назначение 

основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов 

искусства – живописи, графики, 

скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на 

празднике 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34    

 4 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Введение  1  Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Художественная культура разных эпох 

и народов. 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Понимание и объяснение значимости 

для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и 

исторического образа отечественной и 

мировой культуры. 

Приобретение опыта восприятия 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры 

произведений великих художников на 

темы истории и традиций русской 

отечественной культуры 

2 Истоки родного 

искусства 

3  Модуль «Живопись» 

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

 

Модуль «Архитектура» 

Деревянная изба, её конструкция и 

декор. 

Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и 

традиционного декора. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы. 

Выполнение живописного 

изображения пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, 

типичный для среднерусской 

природы). Освоение правил линейной 

и воздушной перспективы. 

Практическая творческая 

деятельность: изображение пейзажа 

красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с конструкцией избы – 

традиционного деревянного жилого 

дома – и надворных построек. 

Конструирование из бумаги и 

изображение конструкции избы. 

Получение знаний о тесной связи 

декора (украшений) избы с 

функциональным значением деталей: 

единство красоты и пользы. 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogu

e/material_view/atomic_objects/

3981464 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogu

e/material_view/atomic_objects/

483455 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3981464
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3981464
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3981464
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/483455
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/483455
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/483455
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Модуль «Архитектура» Понимание 

тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. 

 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» Разные виды 

изб и надворных построек. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

 

 

 

 

Модуль «Графика» Графическое 

изображение героев былин, древних 

легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с 

 

Получение представления о 

конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Практическая работа по изображению 

образа избы графическими 

материалами или красками. 

Использование поисковой системы для 

знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и 

традициями и её украшений. 

Практическая работа по 

моделированию в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

избы и различные варианты его 

устройства. 

 

Восприятие красоты и 

конструктивных особенностей 

памятников русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на 

острове Кижи). 

Приобретение представления о красоте 

и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

Коллективная творческая 

деятельность по созданию панно. 

Получение представлений о 

традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека в разных 

культурах, применение этих знаний в 

изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей 

народов разных культур. 
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разным содержанием: женский или 

мужской портрет, портрет персонажа 

по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры 

на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

 

 

 

Модуль «Живопись» 

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. 

Получение представлений о красоте 

русского народного костюма и 

головных женских уборов. 

 

 

Изучение основных пропорций 

фигуры человека, пропорциональных 

отношений отдельных частей фигуры 

и применение этих знаний в рисунках. 

Приобретение представлений о 

традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека в разных 

культурах, применение этих знаний в 

изображении персонажей сказаний и 

легенд или представителей народов 

разных культур. 

 

Участие в коллективной творческой 

работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. 

3 Древние города нашей 

земли 

 11  Модуль «Архитектура» 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. 

 

Модуль «Архитектура» Освоение 

образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. 

Создание зарисовок памятников 

отечественной и мировой архитектуры. 

Приобретение опыта создания 

композиции на тему «Древнерусский 

город». 

 

 

Понимание и объяснение, в чём 

заключается значимость для 

современных людей сохранения 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-obraz-kulturi-drevney-

grecii-parfenon-klass-

3570072.html 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-obraz-kulturi-drevney-grecii-parfenon-klass-3570072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-obraz-kulturi-drevney-grecii-parfenon-klass-3570072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-obraz-kulturi-drevney-grecii-parfenon-klass-3570072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-obraz-kulturi-drevney-grecii-parfenon-klass-3570072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-obraz-kulturi-drevney-grecii-parfenon-klass-3570072.html
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Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного 

наследия. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в 

организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

 

Модуль «Архитектура» Освоение 

образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного 

наследия. 

 

 

Модуль «Графика» 

Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма 

архитектурных памятников и 

исторического образа своей и мировой 

культуры. Создание коллективной 

работы - макета «Древний город». 

 

 

 

Приобретение знаний и умений 

объяснять и изображать традиционную 

конструкцию здания каменного 

древнерусского храма. 

 

 

 

Получение представлений об 

устройстве и красоте древнерусского 

города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. 

Приобретение представлений и умения 

объяснять, в чём заключается 

значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников 

и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

 

Освоение пропорциональных 

отношений отдельных частей фигуры 

человека и применение этих знаний в 

своих рисунках. 

Приобретение опыта изображения 

фигуры человека в движении. 

Получение представления о красоте 

русского народного костюма, 

особенностях мужской одежды разных 

сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий 

и положением в обществе. 
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мужчины с родом его занятий. 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Приобретение представлений о 

традиционных одеждах разных народов 

и о красоте человека. 

 

Получение образных представлений о 

каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах и 

где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

 

Получение образных представлений о 

каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах и 

где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

 

Развитие образных представлений о 

каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский 
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Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский 

Кром, Казанский кремль (и другие с 

учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

 

 

 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Орнаменты разных народов. 

Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в 

художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и другие. 

детинец, Псковский Кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах и 

где они находятся. 

 

Знакомство с соборами Московского 

Кремля. 

Формирование образных представлений 

о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). 

Приобретение знаний о наиболее 

значительных древнерусских соборах и 

где они находятся, приобретение 

представлений о красоте и 

конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного 

зодчества. 

 

Исследование и зарисовки 

особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), 

демонстрация в рисунках традиции 

использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 
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Мотивы и назначение русских 

народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение 

наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и 

другие. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи 

стен, изразцы. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

 

Модуль «Живопись» 

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 «Декоративно-прикладное 

искусство» Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тематических 

многофигурных композиций: 

коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей. 

Изучение и применение в практической 

творческой работе орнаментов, 

традиционных мотивов и символов 

русской народной культуры (в 

деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах которые характерны для 

предметов  быта) 

4 Каждый народ – 

художник 

 9  Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Освоение правил линейной и 

воздушной перспективы и применение 

их в практической творческой 

деятельности. 

Развитие умений находить основные 

характерные черты храмовых 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogu

e/material_view/atomic_objects/

4209501 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4209501
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4209501
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4209501
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Модуль «Архитектура» 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры.  

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Произведения предметно- 

пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном 

мире. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей 

сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, 

изображение их. 

Получение представлений об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, обсуждение этих 

произведений. 

 

Приобретение представлений о 

традиционных одеждах разных народов 

и представлений о красоте человека в 

разных культурах, применение этих 

знаний в изображении персонажей 

сказаний и легенд или представителей 

народов разных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение представлений о 

конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 
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природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных 

жилищ.  

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование конструкции разных 

видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный 

дом, в том числе с учётом местных 

традиций). 

 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных 

климатических зон, создание 

пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных 

жилищ. 

 

Модуль «Архитектура» 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, 

мечеть, погода. 

 

 

 

 

 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

юрты. Приобретите умения находить в 

поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

 

 

 

 

Выполнение живописных изображений 

пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустынной зоны). 

Получение представлений о 

конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

 

 

 

 

 

Получение представление об основных 

характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: мечеть, пагода. 

Определение особенностей 

архитектурного устройства 

мусульманских мечетей. 
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Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации 

схематического движения человека 

(при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

 

Модуль «Живопись» 

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 «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней 

 

Построение пропорций фигуры 

человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе; изображение 

различных фаз движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать 

анимацию схематического движения 

человека). 

Исследование и выполнение зарисовок 

особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности 

символов и стилизованных мотивов), 

приобретение умения показать в 

рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

 

 

 

Формирование представлений об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, умение обсуждать 

эти произведения. 

Знакомство с основными 

конструктивными чертами 

древнегреческого храма, приобретение 

умения его изобразить, формирование 

общего, целостного образного 

представления о древнегреческой 

культуре. Создание тематических 
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Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, 

мечеть, погода. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. 

Архитектурные памятники Западной 

Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

Модуль «Графика» 

Изображение города – тематическая 

графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

многофигурных композиций: 

коллективно созданных панно-

аппликаций из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

 

Получение представлений об основных 

характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных 

культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская 

пагода, мусульманская мечеть, 

изображение их. 

Творческая деятельность: изображение 

города – создание тематической 

графической композиции; 

использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение моделирования в 

графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур 
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Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, 

готический или романский собор, 

погода, мечеть. 

Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальные тематические 

путешествия по художественным музеям 

мира 

конструкции храмовых зданий разных 

культур.  

Создание и демонстрация 

компьютерных презентаций в 

программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, с помощью 

найденного самостоятельно в 

поисковых системах нужного 

материала, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих 

рисунков, создавая шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, 

названий, положений, которые 

надо помнить и знать 

5 Искусство объединяет 

народы 

10  Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя). 

 

Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

Создание женского портрета (матери) 

или создание двойного портрета 

(например, портрет матери и ребёнка). 

Знакомство с произведениями великих 

европейских художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание портрета пожилого человека 

или портрета персонажа (по 

представлению из выбранной 

культурной эпохи). 

Знакомство с произведениями великих 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя). 

 

Модуль «Графика» 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. Модуль «Восприятие 

произведений искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Создание компьютерной презентации в 

европейских художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тематической 

композиции «Сопереживание». 

Знакомство с произведениями великих 

европейских художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с основными памятниками 

наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и умение объяснять их особое 

значение в жизни людей, получение 

знаний о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Приобретение умения называть и 

объяснять историю создания памятника 

героям Отечества, давать описание 

памятника. 

Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 



557 
 

 

программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой 

Отечественной войны и 

мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника ко Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы. 

 

Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства» 

Примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и других по выбору учителя) 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России (презентация 

выбранного обучающимися памятника 

героям и защитникам Отечества, героям 

Великой Отечественной войны или 

мемориального комплекса). 

 

Лепка из пластилина эскиза памятника 

героям Великой Отечественной войны 

или участие в коллективной разработке 

проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (работа 

выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей 

стране в память о Великой 

Отечественной войне). 

 

Приобретение опыта создания детского 

портрета. Знакомство с произведениями 

великих европейских художников 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34    
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2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ-

сальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления 

личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и есте-

ственного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо зало-

жить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать пред-

ставления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни со-

временного человека и общества. В содержании программы по музыке пред-

ставлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классиче-

ская, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массо-

вой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практиче-

ское музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм раз-

вития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с не-

которым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музы-

кальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений 

к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирек-
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тивным путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке являет-

ся развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувствен-

ного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмо-

циональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по му-

зыке принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 

самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жан-

ровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных прин-

ципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной куль-

туры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным содер-

жанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллектив-

ный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональ-

ной и познавательной сферы; 
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-

ние значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего об-

разования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев 

жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные фор-

мы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных обра-

зов, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценно-

стям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава-

тельными и регулятивными универсальными учебными действиями, разви-

тие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (вос-

питание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжи-

ровки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-

тельное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы му-

зыкального языка; 
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воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение ин-

тонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к му-

зыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а 

также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдно-

сти изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью мо-

дулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модуль-

ный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических бло-

ков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, кон-

цертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увели-
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чивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 131 часов 

(по одному часу в каждом классе): в 1 классе – 29 часов, во 2 классе – 34 ча-

са, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультур-

ную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, кон-

курсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразитель-

ное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы ре-

лигиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспита-

ния национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожде-

ния в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для 

освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необ-

ходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционно-

го фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходи-

мо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь 
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Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-

земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посеще-

ние краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Дет-

ский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору 

учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «За-

инька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игро-

вого детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента 

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 

народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в ко-

торых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инстру-

ментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение про-

стейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, были-

ны. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нарас-

пев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных инто-

наций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якут-

ского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского 

эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, ска-
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заний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, бы-

лины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лириче-

ские, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музы-

кальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из 

групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольк-

лору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (зву-

чащими жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной запи-

си. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя 

внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традицион-

ных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллек-

тивной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традици-

онные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Рос-

сийской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о сим-

волике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представ-

лена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следу-

ет уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным само-

бытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, 

якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанемен-

тов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых ин-

струментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жан-

ров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композитор-

ском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе срав-

нения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фо-

тографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, горо-
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децкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, ди-

зайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка»  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой му-

зыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Про-

веренные временем образцы камерных и симфонических сочинений позво-

ляют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, во-

площённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспиты-

вать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила по-

ведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра 

«Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или однокласс-

ника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музы-

кального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических акком-

панементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инстру-

ментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, пар-

титура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с ор-

кестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – игра-имитация 

дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партиту-

ре; работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «сек-

рет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фор-

тепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 
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«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем ин-

струмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического 

пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагаю-

щая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкан-

тов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкаль-

ных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 
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музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авто-

ров, определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инстру-

ментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внеш-

него вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведе-

ний и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный кон-

курс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка 
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Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составле-

ние словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использован-

ных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение не-

больших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по за-

данной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструмен-

тов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 
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«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфо-

нических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, исто-

рии); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографическо-

го характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполне-

ние доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфо-

нических сочинений; 
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круг характерных образов (картины природы, народной жизни, исто-

рии); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографическо-

го характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инстру-

менталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 

Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексив-

ного исследования обучающимися психологической связи музыкального ис-

кусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение 

спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душев-
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ных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произве-

дений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств му-

зыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порож-

дающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание 

чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдох-

новение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни челове-

ка; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 

состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по 

руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пей-

зажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глу-

боких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать слова-

ми. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра-

импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, дви-

жения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных ин-

тонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведе-

ния; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жан-

ре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 
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диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему праздни-

ку; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музы-

ка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

Танцы, игры и веселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв 

танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жан-

ра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – 

песни Великой Победы. 
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Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Ве-

ликой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знаком-

ство с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают пес-

ни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому 

народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными сим-

волами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток му-

зыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышеч-

ный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 



579 
 

 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импро-

визация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой дру-

гих народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалев-

ским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Инто-

национная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зару-

бежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музы-

кальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-
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исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры 

этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карна-

вал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцеваль-
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ные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, 

хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструмен-

ты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 



582 
 

 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы дру-

гих культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты 

в творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, ду-

ховной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлин-

ные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддержи-

вает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музы-

кального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, ше-

деврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма 
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Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и дру-

гие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композито-

ров. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении ко-

локольного звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобрази-

тельным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фраг-

менты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, 

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использо-

ванных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на коло-

кольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы ду-

ховной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религи-

озного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, вырази-

тельных средствах; 
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знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории со-

здания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском бого-

служении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знако-

мых музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение ги-

потез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр по-

знавательного фильма об органе; литературное, художественное творчество 

на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвя-

щённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тема-

тики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской 

музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, ди-

намики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых свя-

тым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Кре-

щении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Феде-

рации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традицион-

ных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклор-

ных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знаком-

ство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков 

(С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, опре-

деление характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных во-

кальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздни-

кам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, по-

свящённые музыке религиозных праздников. 
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Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Клас-

сическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные по-

становки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллек-

тивный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр го-

лоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих поворо-

ты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музы-

кальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Со-

листы, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учи-

теля; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 
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тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни 

(хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкаль-

ный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по моти-

вам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яр-

кими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – ак-

компанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектак-

ля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору 

учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского -

Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и дру-

гих композиторов). 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, ис-

пользованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирова-

ние оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбран-

ного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 
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Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музы-

кальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре опе-

ретты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль 

для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постанов-

ках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музы-

кальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 
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Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриоти-

ческих опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к 

ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, кон-

ференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ-

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, право-

мерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудут-

ся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная 

музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфиче-
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ский и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо заложить основы для последующего разви-

тия в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических бло-

ков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и ис-

полнение песен современных композиторов, написанных современным му-

зыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между совре-

менностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать кри-

терии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эсте-

тичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композито-

ров исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная си-

туация: зачем музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за измене-

нием характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современно-

го ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музы-

кальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазо-

вых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры 

творчества всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 
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узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от дру-

гих музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняю-

щих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочи-

нение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкан-

тов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей совре-

менной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (клас-

сикой, духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досу-

га); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных попу-

лярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных ин-

струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуаль-

ные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных му-

зыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 
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подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкаль-

ных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных про-

граммах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в от-

рыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является само-

целью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую 

очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слу-

шателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу-

лярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки по-

сле их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы 

над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумо-

вых музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и 

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 
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Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких инто-

наций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, 

призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, во-

кальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих при-

меры изобразительных интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дли-

тельности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим кар-

точкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической пар-

титуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмиче-

ским рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим кар-

точкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической пар-

титуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмиче-

ским рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 

2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инстру-

ментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 
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исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими же-

стами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкаль-

ным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-

певок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная им-

провизация в заданном размере. 

Музыкальный язык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину-

эндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терми-

нами, их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкаль-

ных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении эле-

ментов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания опреде-

лённого образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизаци-

ях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-

певок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штрихо-

выми красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 
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Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении реги-

стра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-

певок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движе-

ние мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музы-

кальных инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных 

фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инстру-

ментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, про-

игрыш. 
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Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенно-

стей главного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звуча-

щими жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой ме-

лодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании ма-

жора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у 

многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, напи-

санных в пентатонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диа-

пазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 
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Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим кар-

точкам, проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической пар-

титуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмиче-

ским рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-

певок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и ми-

норные тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 
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Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консо-

нансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движе-

ния двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интерва-

лов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной харак-

терной интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяюще-

го основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фак-

туры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением-

по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых пе-

сен, прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 
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Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. 

Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 

репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, апплика-

ция) по законам музыкальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариа-

ций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУ-

ЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкаль-

ных 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, рес-

публики. 

2) в области 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 дея-

тельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради-

циям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художе-

ственной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 
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5) в области физического воспитания, формирования культуры здоро-

вья и эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артику-

ляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и ис-

кусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, уни-

версальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 
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сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы-

кального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкаль-

ным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкально-

го восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть универсальных познавательных учебных дей-

ствий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слу-

ховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкаль-

ными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, иссле-

дования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по пред-

ложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
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воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального выска-

зывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-

ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуаци-

ях совместного восприятия, исполнения музыки; 
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переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуаци-

ина основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-
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ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления со-

бой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 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, потребности в регулярном общении с музыкаль-

ным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёз-

ную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют 

интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, ко-

торые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обуча-

ющийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных про-

изведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различ-

ных регионов России; 
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определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин-

струменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу зву-

коизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагмен-

тов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы соли-

стов и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождени-

ем и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инстру-

ментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучаю-

щийся научится: 

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, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
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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 композито-

ром для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обуча-

ющийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, шко-

лы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отече-

ственной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к разви-

тию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучаю-

щийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композитор-

ской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инстру-

ментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духов-

ной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучаю-

щийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер-

тюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные про-

изведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хо-

ров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, опреде-

лять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек-

такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культу-

ра» обучающийся научится: 
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различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произ-

ведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, опреде-

ляющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певче-

скую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучаю-

щийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, дина-

мика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета  

Кол-во 

часов  Программное содержание Основные виды деятельности 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 1. Народная музыка России 

1 Край, в котором ты жи-

вёшь: «Наш край» (То 

березка, то рябина, муз. 

Д.Б. Кабалевского, сл. 

А.Пришельца); «Моя 

Россия» (муз. Г. Струве, 

сл. Н.Соловьёвой) 

1  Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, об-

ряды, музыкальные ин-

струменты  

Разучивание, исполнение образцов тра-

диционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой ро-

дине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем  о музыкальных тра-

дициях своего родного края; вариатив-

но: просмотр видеофильма о культуре 

родного края; посещение краеведческо-

го музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/  

2 

 

 

 

 

Русский фольклор. рус-

ские народные песни 

«Во кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, мо-

лодой дроздок», «Земе-

люшка-чернозем», «У 

кота-воркота», «Солда-

тушки, бравы ребятуш-

ки»; заклички Русские 

1  Русские народные песни 

(трудовые, хороводные).  

Детский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки).  

Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гар-

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров; участие 

в коллективной традиционной музы-

кальной игре (по выбору учителя); со-

чинение мелодий, вокальная импровиза-

ция на основе текстов игрового детского 

фольклора; вариативно: ритмическая 

импровизация, исполнение аккомпане-

мента на простых ударных (ложки) и 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5953/start/226607/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
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народные музыкальные 

инструменты. русские 

народные песни «Ходит 

зайка по саду», «Как у 

наших у ворот 

монь, ложки). Инструмен-

тальные наигрыши. Плясо-

вые мелодии 

духовых (свирель) инструментах к изу-

ченным народным песням. Знакомство с 

внешним видом, особенностями испол-

нения и звучания русских народных ин-

струментов; определение на слух темб-

ров инструментов;  

классификация на группы духовых, 

ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание темб-

ров народных инструментов; двигатель-

ная игра – импровизация-подражание 

игре  на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес компози-

торов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные 

элементы, подражание голосам народ-

ных инструментов; вариативно: про-

смотр видеофильма о русских музы-

кальных инструментах; посещение му-

зыкального или краеведческого музея; 

освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках 

3 Сказки, мифы  и леген-

ды С.Прокофьев. Сим-

фоническая сказка «Пе-

тя и Волк»; Н. Римский-

Корсаков «Садко» 

1 Народные сказители. 

Русские народные ска-

зания, былины. Сказки и 

легенды  о музыке и му-

зыкантах  

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев; слушание сказок, былин, эпи-

ческих сказаний, рассказываемых 

нараспев; в инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных ин-

тонаций речитативного характера; со-

здание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произве-

дениям;  
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вариативно: знакомство с эпосом наро-

дов России (по выбору учителя: отдель-

ные сказания или примеры из эпоса 

народов России, например, якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпо-

са); просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, сказаний; 

речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины 

4 Фольклор народов Рос-

сии.  

Татарская народная 

песня «Энисэ», якутская 

народная песня «Олене-

нок». 

1 Музыкальные традиции, 

особенности народной му-

зыки республик Российской 

Федерации (по выбору учи-

теля может быть  

представлена культура  

2–3 регионов  

Российской Федерации. 

Особое внимание следует 

уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, так 

и уникальным самобытным 

явлениям, например: ту-

винское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якут-

ский варган, пентатонные 

лады  в музыке республик 

Поволжья, Сибири). Жан-

ры, интонации, музыкаль-

ные инструменты, музы-

канты- исполнители 

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора различных народностей 

Российской Федерации;  

определение характерных черт, харак-

теристика типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровиза-

ция ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; вариативно: 

исполнение  на доступных клавишных 

или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослежива-

ние мелодии по нотной записи; творче-

ские, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые му-

зыкальному творчеству народов России  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5953/start/226607/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
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5 Народные праздники  1  Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика – 

на примере одного или не-

скольких народных празд-

ников (по выбору учителя 

внимание обучающихся 

может быть сосредоточено 

на русских традиционных 

народных праздниках 

(Рождество,  

Осенины, Масленица, Тро-

ица) и (или) праздниках 

других народов России 

(Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах)  

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и сохра-

нившимися сегодня у различных народ-

ностей Российской Федерации; разучи-

вание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной тради-

ционной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены традиционные игры тер-

риториально близких или, наоборот, да-

лёких регионов Российской Федерации);  

вариативно: просмотр фильма (мульт-

фильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; посещение 

театра, театрализованного представле-

ния. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 3994/start/226649/  

 Итого по модулю  5    

Модуль 2 «Классическая музыка» 

6 Композиторы – детям  1   Детская музыка  

П.И. Чайковского,  

С.С. Прокофьева, Д.Б. Ка-

балевского и других компо-

зиторов. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш  

Слушание музыки, определение основ-

ного характера, музыкально-

выразительных средств, использован-

ных композитором; подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке; определение 

жанра; музыкальная викторина; вариа-

тивно: вокализация, исполнение мело-

дий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочине-

ние ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных 

и шумовых инструментов) к пьесам 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5957/start/225872/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
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маршевого и танцевального характера  

7 Оркестр. Музыкальные 

инструменты. Флейта. 

1 Оркестр – большой коллек-

тив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музы-

кальное соревнование со-

листа  с оркестром. Предки 

современной флейты. Ле-

генда  о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, 

флейты  в сопровождении 

фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия»  из оперы 

«Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка,  

«Сиринкс» К. Дебюсси) 

Слушание музыки в исполнении оркест-

ра; просмотр видеозаписи; диалог с учи-

телем о роли дирижёра,   

«Я – дирижёр» – игра-имитация дири-

жёрских жестов во время звучания му-

зыки; разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики; вариативно: 

знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре; работа  по группам 

– сочинение своего варианта  

Ритмической партитуры. Знакомство с 

внешним видом, устройством и тембра-

ми классических музыкальных инстру-

ментов; слушание музыкальных фраг-

ментов  в исполнении известных музы-

кантов инструменталистов; чтение 

учебных текстов, сказок и легенд, рас-

сказывающих о музыкальных инстру-

ментах, истории их появления 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 3928/start/226003/  

8 Вокальная музыка.  

С.С. Прокофьев, стихи 

А. Барто «Болтунья»; 

М.И. Глинка, стихи Н. 

Кукольника «Попутная 

песня» 

1  Человеческий голос – са-

мый совершенный инстру-

мент. Бережное отношение 

к своему голосу. Известные 

певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер.  

Определение на слух типов человече-

ских голосов (детские, мужские, жен-

ские), тембров голосов профессиональ-

ных вокалистов; знакомство с жанрами 

вокальной музыки; слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, арти-

куляционных упражнений; вокальные 

упражнения на развитие гибкости голо-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
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са, расширения его диапазона; проблем-

ная ситуация: что значит красивое пе-

ние; музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений 

и их авторов; разучивание, исполнение 

вокальных произведений композиторов-

классиков; вариативно: посещение кон-

церта вокальной музыки; школьный 

конкурс юных вокалистов  

9 Инструментальная му-

зыка: П.И. Чайковский 

«Мама», «Игра в ло-

шадки» из Детского 

альбома, С.С. Прокофь-

ев «Раскаяние» из Дет-

ской музыки 

1 Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной ин-

струментальной музыки;  слушание 

произведений композиторов классиков; 

определение комплекса выразительных 

средств; описание своего впечатления от 

восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта ин-

струментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров 

 

10 Русские композиторы-

классики: П.И. Чайков-

ский «Утренняя молит-

ва», «Полька» из Дет-

ского альбома 

1 Творчество выдающихся 

отечественных композито-

ров  

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; слушание музыки: фраг-

менты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений; круг харак-

терных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характери-

стика музыкальных образов, музыкаль-

но выразительных средств; наблюдение  

за развитием музыки; определение жан-

ра, формы; чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографи-
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ческого характера; вокализация тем ин-

струментальных сочинений; разучива-

ние, исполнение доступных вокальных 

сочинений; вариативно: посещение кон-

церта; просмотр биографического 

фильма  

11 Европейские компози-

торы-классики: Л. ван 

Бетховен Марш «Афин-

ские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов.  

 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; слушание музыки: фраг-

менты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений;  

круг характерных образов; характери-

стика музыкальных образов, музыкаль-

но выразительных средств; наблюдение 

за развитием музыки; определение жан-

ра, формы; чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографи-

ческого характера; вокализация тем ин-

струментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных во-

кальных сочинений; вариативно:  посе-

щение концерта; просмотр биографиче-

ского фильма 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5956/start/303112/  

 Итого по модулю  6     

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»   

12 Музыкальные пейзажи: 

С.С. Прокофьев «Дождь 

и радуга», «Утро», «Ве-

чер» из Детской музы-

1 Образы природы в музыке. 

Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства челове-

ка, любующегося приро-

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настрое-

ния, характера музыки;  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
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ки; утренний пейзаж 

П.И.Чайковского, 

Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; му-

зыка вечера - «Вечерняя 

сказка» А.И. Хачатуря-

на; «Колыбельная мед-

ведицы» сл. Яковлева, 

муз. Е.П.Крылатова; 

«Вечерняя музыка» В. 

Гаврилина; «Летний ве-

чер тих и ясен…» на сл. 

Фета 

дой. Музыка – выражение 

глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, кото-

рые трудно передать сло-

вами  

сопоставление музыки с произведения-

ми изобразительного искусства;  

двигательная импровизация, пластиче-

ское интонирование;  

разучивание, одухотворенное исполне-

ние песен о природе, её красоте; вариа-

тивно: рисование «услышанных» пейза-

жей и (или) абстрактная живопись – пе-

редача настроения цветом,  

13 Музыкальные портреты: 

песня «Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. Прокофь-

ева; П.И. Чайковский 

«Баба Яга» из Детского 

альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

1 Музыка, передающая образ 

человека, его походку, 

движения, характер, манеру 

речи.  

«Портреты», выраженные  

в музыкальных интонациях 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музы-

ки, посвящённой образам людей, ска-

зочных персонажей;  

подбор эпитетов для описания настрое-

ния, характера музыки;  

сопоставление музыки с произведения-

ми изобразительного искусства;  

двигательная импровизация в образе ге-

роя музыкального произведения; разу-

чивание, харáктерное исполнение песни 

– портретной зарисовки;  

вариативно: рисование, лепка героя му-

зыкального произведения; играимпрови-

зация «Угадай мой характер»; инсцени-

ровка – импровизация в жанре куколь-

ного (теневого) театра с помощью  ку-

кол, силуэтов 
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14 Танцы, игры и веселье. 

Какой же праздник без 

музыки?  А. Спадавек-

киа «Добрый жук», пес-

ня из к/ф «Золушка», И. 

Дунаевский Полька; 

И.С. Бах «Волынка» О. 

Бихлер марш «Триумф 

победителей»; В. Соло-

вьев-Седой Марш 

нахимовцев; песни, по-

свящённые Дню Побе-

ды. 

1 Музыка – игра звуками. 

Танец – искусство и ра-

дость движения.  

Примеры популярных тан-

цев 

Слушание, исполнение музыки скерцоз-

ного характера;  

разучивание, исполнение танцевальных 

движений;  

танец-игра; рефлексия собственного 

эмоционального состояния после уча-

стия  в танцевальных композициях и 

импровизациях; проблемная ситуация: 

зачем люди танцуют; ритмическая им-

провизация в стиле определённого тан-

цевального жанра 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 3994/start/226649/  

 Итого по модулю 3  

 ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ   

Модуль № 4 «Музыка народов мира»   

15 Певец своего народа: А. 

Хачатурян Андантино, 

«Подражание народно-

му» 

1 Интонации народной музы-

ки в творчестве зарубеж-

ных композиторов – ярких 

представителей националь-

ного музыкального стиля 

своей страны 

Знакомство с творчеством композито-

ров; сравнение их сочинений с народной 

музыкой; определение формы, принципа 

развития фольклорного музыкального 

материала; вокализация наиболее ярких 

тем инструментальных сочинений; разу-

чивание, исполнение доступных вокаль-

ных сочинений; вариативно: исполнение  

на клавишных или духовых инструмен-

тах композиторских мелодий, просле-

живание их  по нотной записи; творче-

ские, исследовательские проекты, по-

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 3994/start/226649/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
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свящённые выдающимся композиторам 

16 

17 

Музыка стран ближнего 

зарубежья: Белорусские 

народные песни «Савка 

и Гришка», «Бульба», Г. 

Гусейнли, сл. Т. Мутал-

либова «Мои цыплята»; 

Лезгинка, танец народов 

Кавказа; Лезгинка из 

балета А.Хачатуряна 

«Гаянэ» 

2 Фольклор и музыкальные 

традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные ин-

струменты).  

Музыкальные традиции и 

праздники, народные ин-

струменты и жанры. Сла-

вянские музыкальные тра-

диции. Кавказские мелодии 

и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители 

стран ближнего зарубежья. 

Близость музыкальной 

культуры этих стран  с рос-

сийскими республиками 

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типич-

ных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации);  

знакомство с внешним видом, особенно-

стями исполнения и звучания народных 

инструментов; сравнение интонаций, 

жанров, ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элементами 

народов России;  

вариативно: исполнение на клавишных 

или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи; творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов 

мира 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/  5227/start/226793/ 

18 

19 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: «Гусята» – 

немецкая народная пес-

ня, «Аннушка» – чеш-

ская народная песня, М. 

Теодоракис народный 

танец «Сиртаки», «Чу-

десная лютня»: этниче-

ская музыка 

2 Музыка народов Европы. 

Танцевальный  и песенный 

фольклор европейских 

народов. Канон. Стран-

ствующие музыканты. Кар-

навал.  

Музыка Испании и Латин-

ской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамери-

канские ударные инстру-

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типич-

ных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации); разучивание и 

исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью звучащих же-

стов или на ударных инструментах); ва-

риативно: исполнение на клавишных 

или духовых инструментах народных 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/  5227/start/226793/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
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менты. Танцевальные жан-

ры  (по выбору учителя мо-

гут быть представлены бо-

леро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча-ча-ча, 

сальса, босса-нова и дру-

гие).    

Смешение традиций  и 

культур в музыке  

Северной Америки.   

Музыка Японии и Китая. 

Древние истоки музыкаль-

ной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Импера-

торские церемонии, музы-

кальные инструменты.  

Пентатоника.   

Музыка Средней Азии. Му-

зыкальные традиции и 

праздники, народные ин-

струменты и современные  

исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран 

региона. 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи; творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов 

мира. 

 Итого по модулю 5 

 Модуль № 5 «Духовная музыка» 

20 Звучание храма: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва» и «В церкви» 

1 Колокола. Колокольные 

звоны (благовест, трезвон и 

другие). Звонарские приго-

Обобщение жизненного опыта, связан-

ного  со звучанием колоколов; диалог с 

учителем  о традициях изготовления ко-

 

https://resh.edu.ru/subject/l

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
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из «Детского альбома» ворки. Колокольность в му-

зыке русских композиторов 

локолов, значении колокольного звона; 

знакомство с видами колокольных зво-

нов; слушание музыки русских компо-

зиторов с ярко выраженным изобрази-

тельным элементом колокольности;  

выявление, обсуждение характера, выра-

зительных средств, использованных 

композитором; двигательная импрови-

зация – имитация движений звонаря на 

колокольне;  ритмические и артикуля-

ционные упражнения  на основе звонар-

ских приговорок; вариативно: просмотр 

документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, 

синтезаторе или металлофонах компо-

зиции, имитирующей звучание колоко-

лов. 

esson/7431/conspect/29187

9/  

21 Религиозные праздники: 

Рождественский псалом 

«Эта ночь святая», Рож-

дественская песня «Ти-

хая ночь» 

1 Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хоро-

вая) музыка религиозного 

содержания (по выбору:  

на религиозных праздниках 

той конфессии, которая 

наиболее почитаема  в дан-

ном регионе Российской 

Федерации. В рамках пра-

вославной традиции воз-

можно рассмотрение тра-

диционных праздников с 

точки зрения, как религи-

озной символики, так и 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определе-

ние характера музыки, её религиозного 

содержания; разучивание (с опорой на 

нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной му-

зыки;  

вариативно: просмотр фильма, посвя-

щённого религиозным праздникам; по-

сещение концерта духовной музыки; ис-

следовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
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фольклорных традиций 

(например: Рождество). 

 Итого по модулю 2    

 Модуль № 6 «Музыка театра и кино»   

22 Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: оперы-

сказки «Муха-

цокотуха», «Волк и се-

меро козлят»; песни из 

мультфильма «Бремен-

ские музыканты» 

1 Характеры персонажей, от-

ражённые в музыке.  

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных 

средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев;  

игра-викторина «Угадай по голосу»; ра-

зучивание, исполнение отдельных номе-

ров  из детской оперы, музыкальной 

сказки; вариативно: постановка детской 

музыкальной сказки, спектакль для ро-

дителей; творческий проект «Озвучива-

ем мультфильм» 

 

23 Театр оперы и балета: 

П. Чайковский балет 

«Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шо-

колад (испанский та-

нец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский 

танец), Трепак (русский 

танец), Танец пастуш-

ков; И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из 

балета «Жар-Птица» 

1 Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, ди-

рижёр  в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкаль-

ными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного  и 

оперного спектакля; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46 

10/conspect/63335/   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
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24 Балет. Хореография – 

искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета 

«Спящая красавица» 

1 Сольные номера и массо-

вые сцены балетного спек-

такля. Фрагменты, отдель-

ные номера из балетов оте-

чественных композиторов 

(например, балеты   

П.И. Чайковского,   

С.С. Прокофьева,   

А.И. Хачатуряна,   

В.А. Гаврилина,   

Р.К. Щедрина) 

Просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими яркими соль-

ными номерами и сценами из балетов 

русских композиторов;  

музыкальная викторина на знание ба-

летной музыки;  

вариативно: пропевание и исполнение 

ритмической партитуры – аккомпане-

мента  к фрагменту балетной музыки; 

посещение балетного спектакля или 

просмотр фильмабалета 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7417/conspect/25495

8/  

25 Опера. Главные герои и 

номера оперного спек-

такля: мужской и жен-

ский хоры из Интро-

дукции оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

1 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер 

русских композиторов. 

М.И. Глинки (опера «Иван 

Сусанин»)  

Слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; знаком-

ство с тембрами голосов оперных пев-

цов; освоение терминологии; звучащие 

тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; 

постановка детской оперы. 

 

 Итого по модулю 4    

 Модуль 7 «Современная музыкальная культура» 

26 

27 

 

Современные обработки 

классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Ви-

вальди «Летняя гроза» в 

современной обработке, 

2 Понятие обработки, твор-

чество современных компо-

зиторов исполнителей, об-

рабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная 

Различение музыки классической и её 

современной обработки;  

слушание обработок классической му-

зыки, сравнение их с оригиналом;  

обсуждение комплекса выразительных 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46 

10/conspect/63335/   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
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Ф. Шуберт «Аве Ма-

рия»; Поль Мориа «Фи-

гаро» в современной 

обработке 

ситуация: зачем музыканты 

делают обработки класси-

ки? 

средств, наблюдение за изменением ха-

рактера музыки; вокальное исполнение 

классических тем  в сопровождении со-

временного ритмизованного аккомпане-

мента 

28 Электронные музы-

кальные инструменты: 

И. Томита электронная 

обработка пьесы М.П. 

Мусоргского «Балет не-

вылупившихся птен-

цов» из цикла «Картин-

ки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и 

«Свет Звезд» из к/ф 

«Через тернии к звез-

дам»; А. Островский 

«Спят усталые игруш-

ки» 

1 Современные «двойники» 

классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гита-

ра, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты  

в компьютерных програм-

мах. 

Слушание музыкальных композиций  в 

исполнении на электронных музыкаль-

ных инструментах; сравнение их звуча-

ния  с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения;  

подбор электронных тембров для созда-

ния музыки к фантастическому фильму;  

вариативно: посещение музыкального 

магазина  

(отдел электронных музыкальных ин-

струментов); просмотр фильма  об элек-

тронных музыкальных инструментах; 

создание электронной композиции  в 

компьютерных программах с готовыми 

семплами (например, Garage Band) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46 

10/conspect/63335/   
 

 Итого по модулю 3    

 Модуль 8 « Музыкальная грамота» 

29 Весь мир звучит: Н.А. 

Римский-Корсаков «По-

хвала пустыне» из опе-

ры «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и де-

ве Февронии» 

Песня: П.И. Чайковский 

1 Звуки музыкальные  и шу-

мовые. Свойства звука: вы-

сота, громкость, длитель-

ность, тембр 

Куплетная форма. Запев, 

припев 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми;  

различение, определение на слух звуков 

различного качества; игра – подражание 

звукам и голосам природы  с использо-

ванием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации; арти-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/52 

81/conspect/63381/   
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/conspect/63381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/conspect/63381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/conspect/63381/
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«Осенняя песнь»; Д.Б. 

Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о 

школе», А.Д. Филип-

пенко, стихи Т.И. Вол-

гиной «Веселый музы-

кант» 

куляционные упражнения, разучивание 

и исполнение попевок и песен с исполь-

зованием звукоподражательных элемен-

тов, шумовых звуков 

Знакомство со строением куплет-

ной формы; составление наглядной 

буквенной или графической схемы 

куплетной формы; исполнение пе-

сен, написанных в куплетной фор-

ме; различение куплетной формы  

при слушании незнакомых музы-

кальных произведений; вариативно: 

импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне  

 Итого по модулю  1    

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  29 

 

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов 

и тем учебного предме-

та  

Кол-во 

часов  Программное содержание  

Виды деятельности по формированию 

функциональной грамотности обуча-

ющихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 
 

ИНВАРИАНТНАЯ       ЧАСТЬ ( 17 часов)  

Модуль № 1 «Народная музыка России»  
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1  Край, в котором ты жи-

вёшь: русские народные 

песни «Во поле береза 

стояла», «Уж как по мо-

сту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе 

весело шагать» 

1  Музыкальные традиции ма-

лой Родины. Песни, обря-

ды, музыкальные инстру-

менты 

Разучивание, исполнение образцов тра-

диционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой ро-

дине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем  о музыкальных тра-

дициях своего родного края; вариатив-

но: просмотр видеофильма о культуре 

родного края; посещение краеведческо-

го музея; посещение этнографического 

спектакля, концерта 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/ 

5092/start/270655/  

2 Русский фольклор: рус-

ские народные песни 

«Из-под дуба, из-под вя-

за» 

1 Русские народные песни 

(трудовые, хороводные).  

Детский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров;  

участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре (по выбору учителя 

могут быть освоены игры «Бояре», 

«Плетень»,  «Бабка-ёжка», «Заинька» и 

другие); сочинение мелодий, вокальная 

импровизация  на основе текстов игро-

вого детского фольклора; вариативно: 

ритмическая импровизация, исполнение 

аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инстру-

ментах к изученным народным песням  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/39 

94/conspect/226648/  

3 Русские народные музы-

кальные инструменты: 

Русские народные песни 

«Светит месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

1 Народные музыкальные ин-

струменты  

(балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки).  

Инструментальные наиг-

рыши. Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особен-

ностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; определение на 

слух тембров инструментов; классифи-

кация на группы духовых, ударных, 

струнных;  

музыкальная викторина на знание темб-

ров народных инструментов;  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/39 

94/conspect/226648/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
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двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных ин-

струментах; слушание фортепианных 

пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобрази-

тельные элементы, подражание голосам 

народных инструментов;  

вариативно: просмотр видеофильма о 

русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краевед-

ческого музея; освоение простейших 

навыков игры на свирели, ложках 

4 Сказки, мифы и легенды: 

«Былина о Вольге и Ми-

куле», А.С. Аренский 

«Фантазия на темы Ряби-

нина для фортепиано с 

оркестром»; 

1 Народные сказители. Рус-

ские народные сказания, 

былины. Сказки и легенды  

о музыке и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев; слушание сказок, былин, эпи-

ческих сказаний, рассказываемых 

нараспев;  

в инструментальной музыке определе-

ние на слух музыкальных интонаций ре-

читативного характера; вариативно: зна-

комство с эпосом народов России (по 

выбору учителя: отдельные сказания 

или примеры из эпоса народов России,  

например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джан-

гара, Нартского эпоса); просмотр филь-

мов, мультфильмов, созданных на осно-

ве былин, сказаний; речитативная им-

провизация – чтение нараспев фрагмен-

та сказки, былины. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/39 

94/conspect/226648/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
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5 Народные праздники: 

песни-колядки «Пришла 

коляда», «В ночном са-

ду» 

1 Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика – 

на примере одного или не-

скольких народных празд-

ников (по выбору учителя 

внимание обучающихся 

может быть сосредоточено  

на русских традиционных 

народных праздниках 

(Рождество,  

Осенины, Масленица, Тро-

ица) и (или) праздниках 

других народов России  

(Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах) 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и сохра-

нившимися сегодня у различных народ-

ностей Российской Федерации; разучи-

вание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной тради-

ционной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены традиционные игры тер-

риториально близких или, наоборот, да-

лёких регионов Российской Федерации);  

вариативно: просмотр фильма (мульт-

фильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; посещение 

театра,  

театрализованного представления; уча-

стие  в народных гуляньях на улицах 

родного города, посёлка  

 

6 Фольклор народов Рос-

сии: народная песня коми 

«Провожание»; татарская 

народная песня «Туган 

як» 

1 Музыкальные традиции, 

особенности народной му-

зыки республик Российской 

Федерации (по выбору учи-

теля может быть  

представлена культура  

2–3 регионов  

Российской Федерации. 

Особое внимание следует 

уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, так 

и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувин-

Знакомство с особенностями музыкаль-

ного фольклора различных народностей 

Российской Федерации; определение 

характерных черт, характеристика ти-

пичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации);  

разучивание песен, танцев, импровиза-

ция ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах;  

вариативно: исполнение на доступных 

клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной записи; 
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ское горловое пение, кав-

казская лезгинка, якутский 

варган, пентатонные лады  

в музыке республик По-

волжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные 

инструменты, музыканты-

исполнители 

творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые  

музыкальному творчеству народов Рос-

сии  

 

7 Фольклор в творчестве 

профессиональных музы-

кантов: Хор «А мы просо 

сеяли» из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. Чай-

ковский Финал из сим-

фонии № 4 

1 Собиратели фольклора. 

Народные мелодии  в обра-

ботке 

композиторов. Народные 

жанры, интонации как ос-

нова для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фолькло-

ристики; чтение учебных, популярных 

текстов  о собирателях фольклора; слу-

шание музыки, созданной композитора-

ми на основе народных жанров и инто-

наций; определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий; разучива-

ние, исполнение народных песен  в ком-

позиторской обработке; сравнение зву-

чания одних и тех же мелодий в народ-

ном и композиторском варианте; обсуж-

дение аргументированных оценочных 

суждений  на основе сравнения; вариа-

тивно: аналогии с изобразительным ис-

кусством – сравнение фотографий под-

линных образцов народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи 

 

Итого по модулю             7 
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Модуль 2. «Классическая музыка» 

8 Русские композиторы-

классики: 

П.И.Чайковский «Немец-

кая песенка», «Неаполи-

танская песенка» из Дет-

ского альбома 

1 Творчество выдающихся 

отечественных композито-

ров 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; слушание музыки: фраг-

менты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений; круг харак-

терных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характери-

стика музыкальных образов, музыкаль-

новыразительных средств; 

 

9 Европейские композито-

ры-классики: Л. ван Бет-

ховен «Сурок»; Концерт 

для фортепиано с оркест-

ром № 4, 2-я часть 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии; слушание музыки: фраг-

менты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений; круг харак-

терных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характери-

стика музыкальных образов, музыкаль-

новыразительных средств; наблюдение  

за развитием музыки; определение жан-

ра, формы; чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографи-

ческого характера; вокализация тем ин-

струментальных сочинений; разучива-

ние, исполнение доступных вокальных 

сочинений;  

вариативно: посещение концерта; про-

смотр биографического фильма 

 



635 
 

 

10 Музыкальные инстру-

менты. Скрипка, виолон-

чель: Н. Паганини каприс 

№ 24; Л. Делиб Пиццика-

то из балета «Сильвия»; 

А. Вивальди Концерт для 

виолончели с оркестром 

соль-минор, 2 часть 

1 Певучесть тембров струн-

ных смычковых инструмен-

тов. Композиторы, сочи-

нявшие скрипичную музы-

ку. Знаменитые исполните-

ли, мастера, изготавливав-

шие инструменты 

Игра-имитация исполнительских дви-

жений  во время звучания музыки; му-

зыкальная викторина на знание кон-

кретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инстру-

ментов; разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным инструмен-

там;  

вариативно: посещение концерта ин-

струментальной музыки; «Паспорт ин-

струмента» – исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инстру-

мента, способов игры на нём 

 

11 Вокальная музыка: М.И. 

Глинка «Жаворонок»; 

"Школьный вальс" Исаа-

ка Дунаевского 

1 Человеческий голос – са-

мый совершенный инстру-

мент. Бережное отношение 

к своему голосу. Известные 

певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, во-

кализ, кант 

Определение на слух типов человече-

ских голосов (детские, мужские, жен-

ские),  тембров голосов профессиональ-

ных вокалистов; знакомство с жанрами 

вокальной музыки; слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, арти-

куляционных упражнений; вокальные 

упражнения на развитие гибкости голо-

са, расширения его диапазона; проблем-

ная ситуация: что значит красивое пе-

ние; музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений 

и их авторов; разучивание, исполнение 

вокальных произведений композиторов-

классиков; вариативно: посещение кон-

церта вокальной музыки; школьный 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/52 

28/conspect/226880/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/conspect/226880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/conspect/226880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/conspect/226880/
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конкурс юных вокалистов 

12 Программная музыка: 

А.К. Лядов «Кикимора», 

«Волшебное озеро»; М.П. 

Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – 

вступление к опере 

«Хованщина» 

1 Программное название, из-

вестный сюжет, литератур-

ный эпиграф 

Слушание произведений программной 

музыки; обсуждение музыкального об-

раза, музыкальных средств, использо-

ванных композитором; вариативно: ри-

сование образов программной музыки; 

сочинение небольших миниатюр (во-

кальные или инструментальные импро-

визации) по заданной программе 

 

13 Симфоническая музыка: 

П.И. Чайковский Симфо-

ния № 4, Финал; С.С. 

Прокофьев. Классическая 

симфония (№ 1) Первая 

часть 

1 Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной ин-

струментальной музыки; слушание про-

изведений композиторов классиков; 

определение комплекса выразительных 

средств; описание своего впечатления от 

восприятия; музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта ин-

струментальной музыки; составление 

словаря музыкальных жанров 

 

14 Мастерство исполнителя: 

Русская народная песня 

«Уж, ты сад» в исполне-

нии Л. Руслановой; Л. 

ван Бетховен Патетиче-

ская соната (1-я часть) 

для фортепиано в испол-

1 Творчество выдающихся 

исполнителей-певцов, ин-

струменталистов, дирижё-

ров. Консерватория, фи-

лармония,  Конкурс имени  

П.И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консервато-

рии, филармонии; сравнение нескольких 

интерпретаций одного  и того же произ-

ведения в исполнении разных музыкан-

тов;  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/46 

10/conspect/63335/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
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нении С.Т. Рихтера вариативно: посещение концерта клас-

сической музыки;  

создание коллекции записей любимого 

исполнителя 

15 Инструментальная музы-

ка: Р. Шуман «Грезы»; 

С.С. Прокофьев «Сказки 

старой бабушки» 

1 Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной ин-

струментальной музыки; слушание про-

изведений композиторовклассиков;  

определение комплекса выразительных  

средств;  

описание своего впечатления от воспри-

ятия; музыкальная викторина; вариатив-

но:  посещение концерта инструмен-

тальной музыки; составление словаря 

музыкальных  жанров  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/46 

10/conspect/63335/ 

Итого по модулю 8 

Модуль 3. «Музыка в жизни человека» 

16 Главный музыкальный 

символ: Гимн России 

1 Гимн России – главный му-

зыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполне-

ния Гимна России. Другие 

гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Россий-

ской Федерации;  

знакомство с историей создания, прави-

лами исполнения;  

просмотр видеозаписей парада, церемо-

нии награждения спортсменов; чувство 

гордости, понятия достоинства и чести;  

обсуждение этических вопросов, свя-

занных  с государственными символами 

страны; разучивание, исполнение Гимна 

своей республики, города, школы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4610/conspect/63335/
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17 Красота и вдохновение: 

«Рассвет-чародей» музы-

ка В.Я.Шаинского сл. 

М.С.Пляцковского; П.И. 

Чайковский «Мелодия» 

для скрипки и фортепиа-

но, А.П. Бородин «Нок-

тюрн из струнного квар-

тета № 2» 

1 Стремление человека  к 

красоте. Особое состояние 

вдохновение.   

Музыка – возможность 

вместе переживать вдохно-

вение, наслаждаться красо-

той. Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод  

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека; слуша-

ние музыки, концентрация на её воспри-

ятии,   

своём внутреннем состоянии; двига-

тельная импровизация под музыку ли-

рического характера «Цветы распуска-

ются под музыку»; выстраивание хоро-

вого унисона – вокального и психологи-

ческого; одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по 

руке дирижёра; разучивание, исполне-

ние красивой песни; вариативно: разу-

чивание хоровода  

 

Итого по модулю 2    

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 4.  «Музыка народов мира» 
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18 

 

19 

 

Диалог культур: М.И. 

Глинка Персидский хор 

из оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. Хачату-

рян «Русская пляска» из 

балета «Гаянэ»; А.П. Бо-

родин музыкальная кар-

тина «В Средней Азии»; 

Н.А. Римский-Корсаков 

«Песня индийского гос-

тя» из оперы «Садко» 

2 Образы, интонации фольк-

лора других народов и 

стран  в музыке отече-

ственных и зарубежных 

композиторов  (в том числе 

образы других культур в 

музыке русских композито-

ров  и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зару-

бежных композиторов) 

Знакомство с творчеством композито-

ров; сравнение их сочинений с народной 

музыкой; определение формы, принципа 

развития фольклорного музыкального 

материала; вокализация наиболее ярких 

тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных во-

кальных сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных 

или духовых инструментах композитор-

ских мелодий, прослеживание их по 

нотной записи; творческие, исследова-

тельские проекты, посвящённые выда-

ющимся композиторам 

 

 Итого по модулю 2    

Модуль 5. «Духовная музыка» 

20 Инструментальная музы-

ка в церкви: И.С. Бах Хо-

ральная прелюдия фа-

минор для органа, Токка-

та и фуга ре минор для 

органа 

1 Орган и его роль  в бого-

служении. Творчество И.С. 

Баха 

Чтение учебных и художественных тек-

стов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католиче-

ском и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; слушание 

органной музыки И.С. Баха; описание 

впечатления от восприятия, характери-

стика музыкально-выразительных 

средств; игровая имитация особенностей 

игры на органе   

(во время слушания); звуковое исследо-

вание – исполнение (учителем) на син-

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/43 

35/conspect/227024/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/conspect/227024/
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тезаторе знакомых музыкальных произ-

ведений тембром органа;  

наблюдение за трансформацией музы-

кального образа;  

вариативно: посещение концерта орган-

ной музыки; рассматривание иллюстра-

ций, изображений органа; проблемная 

ситуация – выдвижение гипотез о прин-

ципах работы этого музыкального ин-

струмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, худо-

жественное творчество  на основе музы-

кальных впечатлений от восприятия ор-

ганной музыки 
21 Искусство Русской пра-

вославной церкви: мо-

литва «Богородице Дево 

Радуйся» хора братии 

Оптиной Пустыни; С.В. 

Рахманинов «Богородице 

Дево Радуйся» из «Все-

нощного бдения» 

1 Музыка в православном 

храме. Традиции исполне-

ния, жанры (тропарь, сти-

хира, величание и другое). 

Музыка и живопись, по-

священные святым.  

Образы Христа, Богороди-

цы 

Разучивание, исполнение вокальных  

произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народ-

ных песен, мелодий светской музыки;  

прослеживание исполняемых мелодий 

по нотной записи;  

анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и 

живописи, посвящённых святым, Хри-

сту, Богородице; вариативно: посещение 

храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах 
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22 Религиозные праздники: 

колядки «Добрый тебе 

вечер», «Небо и земля», 

Рождественские песни 

1 Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хоро-

вая) музыка религиозного 

содержания (по выбору:  

на религиозных праздниках 

той конфессии, которая 

наиболее почитаема  в дан-

ном регионе Российской 

Федерации.  В рамках пра-

вославной традиции воз-

можно рассмотрение тра-

диционных праздников с 

точки зрения, как религиоз-

ной символики, так и фоль-

клорных традиций (напри-

мер: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется зна-

комство с фрагментами ли-

тургической музыки рус-

ских композиторовкласси-

ков   

(С.В. Рахманинов,  П.И. 

Чайковский и других ком-

позиторов) 

Слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений, определе-

ние характера музыки, её религиозного 

содержания; разучивание (с опорой на 

нотный текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной му-

зыки;  

вариативно: просмотр фильма, посвя-

щённого религиозным праздникам; по-

сещение концерта духовной музыки; ис-

следовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников 

 

 Итого по модулю 3    

Модуль 6 «Музыка театра и кино» 

23 

 

Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: фильм-

2 Характеры персонажей, от- Видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных 
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24 балет «Хрустальный 

башмачок» (балет 

С.С.Прокофьева «Золуш-

ка»); aильм-сказка «Золо-

той ключик, или При-

ключения Буратино», 

А.Толстой, муз. 

А.Рыбникова 

ражённые в музыке.  

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; игра-викторина «Уга-

дай по голосу»; разучивание, исполне-

ние отдельных номеров  из детской опе-

ры, музыкальной сказки; вариативно: 

постановка детской музыкальной сказ-

ки, спектакль для родителей; творческий 

проект «Озвучиваем мультфильм» 

25 Театр оперы и балета: 

отъезд Золушки на бал, 

Полночь из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

1 Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, ди-

рижёр  в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкаль-

ными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями учителя;  

определение особенностей балетного и 

оперного спектакля;  

тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных терминов;  

танцевальная импровизация под музыку 

фрагмента балета;  

разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни   

(хора из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная  

импровизация во время слушания ор-

кестрового фрагмента 

 

26 Балет. Хореография – ис-

кусство танца: вальс, 

сцена примерки туфельки 

и финал из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

1 Сольные номера и массо-

вые сцены балетного спек-

такля. Фрагменты, отдель-

ные номера из балетов оте-

чественных композиторов 

(например, балеты   

Просмотр и обсуждение видеозаписей – 

знакомство с несколькими яркими соль-

ными номерами и сценами из балетов 

русских композиторов;  

музыкальная викторина на знание ба-
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П.И. Чайковского,   

С.С. Прокофьева,   

А.И. Хачатуряна,   

летной музыки;  

вариативно: пропевание и исполнение 

ритмической партитуры – аккомпане-

мента  к фрагменту балетной музыки; 

посещение балетного спектакля или 

просмотр фильмабалета 

27 

 

 

28 

Опера. Главные герои и 

номера оперного спек-

такля: Песня Вани, Ария 

Сусанина и хор «Славь-

ся!» из оперы М.И. Глин-

ки «Иван Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков опера 

«Сказка о царе Салтане»: 

«Три чуда», «Полет шме-

ля» 

2 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных ком-

позиторов  (по выбору учи-

теля могут быть представ-

лены фрагменты из опер 

Н.А. Римского - 

Корсакова («Садко»,  

«Сказка о царе  

Салтане»,  

«Снегурочка»),  

М.И. Глинки   

(«Руслан и Людмила»),   

К.В. Глюка («Орфей и Эв-

ридика»),  Дж. Верди и дру-

гих композиторов) 

Слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения;  

знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов;  

освоение терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на про-

верку знаний;  

разучивание, исполнение песни, хора из 

оперы; рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; 

постановка детской оперы 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/74 

18/conspect/255118/  

29 Сюжет музыкального 

спектакля: сцена у Поса-

да из оперы М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Либретто. Развитие музыки 

в соответствии  с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные обра-

зы, лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой му-

зыкального спектакля; рисунок обложки  

для либретто опер и балетов;    

анализ выразительных средств, создаю-

щих образы главных героев, противо-

борствующих сторон; наблюдение за 

музыкальным развитием, характеристи-

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/74 

18/conspect/255118/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/conspect/255118/
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ка приёмов, использованных компози-

тором; вокализация, пропевание музы-

кальных тем, пластическое интонирова-

ние оркестровых фрагментов; музы-

кальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского 

видеофильма на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или 

фильма-балета 
30 Оперетта, мюзикл: Ж. 

Оффенбах «Шествие ца-

рей» из оперетты «Пре-

красная Елена»; Песня 

«До-Ре-Ми» из мюзикла 

Р. Роджерса «Звуки му-

зыки» 

1 История возникновения и 

особенности жанра. От-

дельные номера  из оперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана и 

др.   

Знакомство с жанрами оперетты, 

мюзикла; слушание фрагментов 

из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра;  

разучивание, исполнение отдельных но-

меров  из популярных музыкальных 

спектаклей; сравнение разных постано-

вок одного и того же мюзикла; вариа-

тивно: посещение музыкального театра: 

спектакль в жанре оперетты или мюзик-

ла; постановка фрагментов, сцен  из мю-

зикла – спектакль для родителей 

 

 Итого по модулю  8    

Модуль 7 «Современная музыкальная культура» 

31 Современные обработки 

классической музыки: Ф. 

Шопен Прелюдия ми-

минор, Чардаш В. Монти 

в современной обработке 

1 Понятие обработки, творче-

ство современных компози-

торов исполнителей, обра-

батывающих классическую 

музыку. Проблемная ситуа-

Различение музыки классической и её 

современной обработки;  

слушание обработок классической му-

зыки, сравнение их с оригиналом;  

обсуждение комплекса выразительных 

 



645 
 

 

ция: зачем музыканты де-

лают обработки классики? 

средств, наблюдение за изменением ха-

рактера музыки; вокальное исполнение 

классических тем  в сопровождении со-

временного ритмизованного аккомпане-

мента 
32 Джаз: С. Джоплин рег-

тайм «Артист эстрады». 

Б. Тиэл «Как прекрасен 

мир!», Д. Херман «Hello 

Dolly» в исполнении Л. 

Армстронга 

1 Особенности джаза: импро-

визационность, ритм. Му-

зыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры  

на них. Творчество джазо-

вых музыкантов (по выбору 

учителя могут быть пред-

ставлены примеры творче-

ства всемирно известных 

джазовых) 

Знакомство с творчеством джазовых му-

зыкантов;  

узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других музы-

кальных стилей и направлений;  

определение на слух тембров музыкаль-

ных инструментов, исполняющих джа-

зовую композицию; вариативно: разучи-

вание, исполнение песен  в джазовых 

ритмах; сочинение, импровизация рит-

мического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами; составление плей-

листа, коллекции записей джазовых му-

зыкантов 

 

33 Исполнители современ-

ной музыки: О.Газманов 

«Люси» в исполнении 

Р.Газманова (6 лет); И. 

Лиева, Э. Терская «Ма-

ма» в исполнении группы 

«Рирада» 

1 Творчество одного или не-

скольких исполнителей со-

временной музыки, попу-

лярных у молодёжи 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей;  

сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой) 

 

34 Электронные музыкаль-

ные инструменты: Э. Ар-

темьев темы из кино-

фильмов «Раба любви», 

«Родня». Э. Сигмейстер. 

1 Современные «двойники» 

классических  

музыкальных инструмен-

тов: синтезатор, электрон-

ная скрипка, гитара, бара-

Слушание музыкальных композиций  в 

исполнении на электронных музыкаль-

ных инструментах; сравнение их звуча-

ния  с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения;  
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Ковбойская песня для 

детского ансамбля элек-

тронных и элементарных 

инструментов 

баны. Виртуальные музы-

кальные инструменты  в 

компьютерных программах 

подбор электронных тембров для созда-

ния музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: просмотр фильма об элек-

тронных музыкальных инструментах; 

создание электронной композиции в 

компьютерных программах с готовыми 

семплами (например, Garage Band) 
 Итого по модулю  4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 

 

3 КЛАСС 

 

№  

п/п  

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета  

Кол-во 

часов  Программное содержа-

ние  

Виды деятельности по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  

ИНВАРИАНТНАЯ       ЧАСТЬ 

Модуль № 1 «Народная музыка России»   

1 Край, в котором ты 

живёшь: русская 

народная песня 

«Степь, да степь кру-

гом»; «Рондо на рус-

ские темы»; 

1  Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, об-

ряды, музыкальные ин-

струменты 

Разучивание, исполнение образцов традицион-

ного фольклора своей местности, песен, по-

свящённых своей малой родине,  песен компо-

зиторов-земляков; диалог  с учителем о музы-

кальных традициях своего родного края; вариа-

тивно: просмотр видеофильма о культуре род-

ного края; посещение краеведческого музея, 

концерта этнографического спектакля 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/  

2 Русский фольклор: 

«Среди долины ров-

1 Русские народные песни 

(трудовые, хороводные).  

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров;  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ныя», «Пойду ль я, 

выйду ль я»; кант 

«Радуйся, Роско зем-

ле»; марш «Славны 

были наши деды», 

«Вспомним, братцы, 

Русь и славу!» 

Детский фольклор (игро-

вые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки) 

участие в коллективной традиционной музы-

кальной игре;  

сочинение мелодий, вокальная импровизация   

на основе текстов игрового детского  фолькло-

ра;  

вариативно: ритмическая импровизация, ис-

полнение аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инструментах к 

изученным народным  песням 

8 

3 Русские народные 

музыкальные ин-

струменты и народ-

ные песни: «Пошла 

млада за водой», «Ах, 

улица, улица широ-

кая». Инструмен-

тальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

1 Русские народные музы-

кальные инструменты и 

народные песни: «Пошла 

млада за водой», «Ах, 

улица, улица широкая». 

Инструментальные наиг-

рыши. Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных ин-

струментов; определение на слух тембров ин-

струментов;  

классификация на группы духовых, ударных, 

струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют звукоизобрази-

тельные элементы, подражание голосам народ-

ных инструментов; вариативно: просмотр ви-

деофильма о русских музыкальных инструмен-

тах; посещение музыкального или краеведче-

ского музея; освоение простейших навыков иг-

ры на свирели, ложках 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

4 Жанры музыкального 

фольклора: русские 

народные песни «Ах 

ты, степь», «Я на 

1 Фольклорные жанры, об-

щие для всех народов: ли-

рические, трудовые, ко-

лыбельные песни, танцы и 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая;  

определение, характеристика типичных эле-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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горку шла» пляски. Традиционные 

музыкальные инструмен-

ты 

ментов музыкального языка (темп, ритм, мело-

дия, динамика), состава исполнителей; опреде-

ление тембра музыкальных инструментов, от-

несение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); разучивание, исполнение песен раз-

ных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации;  

импровизации, сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами,  на 

ударных инструментах); вариативно: исполне-

ние на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослежи-

вание мелодии по нотной записи 

5 Фольклор народов 

России: «Апипа», та-

тарская народная 

песня; «Сказочка», 

марийская народная 

песня 

1 Музыкальные традиции, 

особенности народной му-

зыки республик Россий-

ской Федерации (по выбо-

ру учителя может быть  

представлена культура  

2–3 регионов  

Российской Федерации. 

Особое внимание следует 

уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, 

так и уникальным само-

бытным явлениям, напри-

мер: тувинское горловое 

пение, кавказская лезгин-

ка, якутский варган, пен-

татонные лады  в музыке 

республик Поволжья, Си-

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации;  

определение характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального языка   

(ритм, лад, интонации); разучивание песен, 

танцев, импровизация ритмических аккомпа-

нементов на ударных инструментах;  

вариативно: исполнение на доступных клавиш-

ных или духовых инструментах (свирель) ме-

лодий народных песен, прослеживание мело-

дии по нотной записи; творческие, исследова-

тельские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов 

России  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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бири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструмен-

ты, музыканты-

исполнители 
6 Фольклор в творче-

стве профессиональ-

ных музыкантов: 

А.Эшпай «Песни 

горных и луговых 

мари» 

1 Собиратели фольклора. 

Народные мелодии  в об-

работке композиторов. 

Народные жанры, интона-

ции как основа для компо-

зиторского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов  о соби-

рателях фольклора; слушание музыки, создан-

ной композиторами  на основе народных жан-

ров и интонаций; определение приёмов обра-

ботки, развития народных мелодий; разучива-

ние, исполнение народных песен  в компози-

торской обработке; сравнение звучания одних 

и тех же мелодий в народном  и композитор-

ском варианте; обсуждение аргументирован-

ных оценочных суждений  на основе сравне-

ния; вариативно: аналогии  с изобразительным 

искусством – сравнение фотографий подлин-

ных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современных художников, модельеров, дизай-

неров, работающих в соответствующих техни-

ках росписи 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю   6    

Модуль № 2 «Классическая музыка» 

7 Композитор – испол-

нитель – слушатель: 

концерт № 1 для 

фортепиано с оркест-

ром П.И. Чайковско-

1 Композитор.  

Исполнитель. Особенно-

сти их деятельности, 

творчества. Умение слу-

шать музыку. Концерт, 

Просмотр видеозаписи концерта; слушание му-

зыки, рассматривание иллюстраций; диалог с 

учителем по теме занятия; «Я – исполнитель» 

(игра – имитация исполнительских движений); 

игра  «Я – композитор» (сочинение небольших 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 
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го (фрагменты), пес-

ня Леля «Туча со 

громом сговарива-

лась» из оперы «Сне-

гурочка» Н.А. Рим-

ского- Корсакова 

концертный зал. Правила 

поведения в концертном 

зале 

попевок, мелодических фраз); освоение правил 

поведения на концерте; вариативно:   

«Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классиче-

ской музыки 

8 Композиторы – де-

тям: Ю.М.Чичков 

«Детство — это я и 

ты»; А.П. Бородин, 

А.К. Лядов, Ц.А. 

Кюи, Н.А. Римский-

Корсаков «Парафра-

зы»; пьеса «Детского 

альбома», П.И. Чай-

ковский «Игра в ло-

шадки» 

1 Детская музыка  

П.И. Чайковского,  

С.С. Прокофьева, Д.Б. Ка-

балевского  и других ком-

позиторов. Понятие жан-

ра. Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного ха-

рактера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; подбор эпите-

тов, иллюстраций к музыке; определение жан-

ра; музыкальная викторина;  

вариативно: вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами; разучива-

ние, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих же-

стов или ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального характера 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  

9 Музыкальные ин-

струменты. Фортепи-

ано: «Гном», «Ста-

рый замок» из фор-

тепианного цикла 

«Картинки с выстав-

ки» М.П. Мусоргско-

го; «Школьные го-

ды» муз. Д. 

Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

1 Рояль и пианино. История 

изобретения фортепиано, 

«секрет» названия ин-

струмента (форте + пиа-

но).  

«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор)  

Знакомство с многообразием красок фортепиа-

но; слушание фортепианных пьес  в исполне-

нии известных пианистов;  «Я – пианист» – иг-

ра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки;  

слушание детских пьес на фортепиано  в ис-

полнении учителя; демонстрация возможно-

стей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, раз-

ными штрихами); вариативно: посещение кон-

церта фортепианной музыки; разбираем ин-

струмент – наглядная демонстрация внутренне-

го устройства акустического пианино; «Пас-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  
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порт  инструмента» – исследовательская рабо-

та, предполагающая подсчёт параметров (высо-

та, ширина, количество клавиш, педалей)  

10 Вокальная музыка: 

«Детская» — вокаль-

ный цикл М.П. Му-

соргского; С.С. Про-

кофьев «Вставайте, 

люди русские!» из 

кантаты «Александр 

Невский» 

1 Человеческий голос – са-

мый совершенный ин-

струмент. Бережное от-

ношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии 

из опер. Кантата., песня, 

романс, вокализ, кант  

Определение на слух типов человеческих голо-

сов (детские, мужские, женские), тембров го-

лосов профессиональных вокалистов; знаком-

ство с жанрами вокальной музыки; слушание 

вокальных произведений композиторов-

классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений; вокальные 

упражнения на развитие гибкости голоса, рас-

ширения его диапазона; проблемная ситуация: 

что значит красивое пение; музыкальная вик-

торина на знание вокальных музыкальных про-

изведений и их авторов; разучивание, исполне-

ние вокальных произведений композиторов-

классиков; вариативно: посещение концерта 

вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

11 Инструментальная 

музыка: «Тюильрий-

ский сад», фортепиа-

нный цикл «Картин-

ки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

1 Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. 

Соната. Квартет  

Знакомство с жанрами камерной инструмен-

тальной музыки; слушание произведений ком-

позиторов-классиков; определение комплекса 

выразительных средств; описание своего впе-

чатления от восприятия; музыкальная виктори-

на; вариативно: посещение концерта  

инструментальной музыки; составление слова-

ря  

музыкальных жанров  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

12 Русские композито-

ры-классики: М.И. 

Глинка увертюра к 

1 Творчество выдающихся 

отечественных компози-

торов  

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии; слушание музыки;  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 
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опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. 

Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бо-

родин. Опера «Князь 

Игорь» (фрагменты) 

фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика му-

зыкальных образов, музыкально-

выразительных средств; наблюдение за разви-

тием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной ли-

тературы биографического характера; вокали-

зация тем инструментальных сочинений; разу-

чивание, исполнение доступных вокальных со-

чинений;  

вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического фильма 

13 Европейские компо-

зиторы-классики: В. 

Моцарт. Симфония 

№ 40 (2 и 3 части); 

К.В. Глюк опера 

«Орфей и Эвридика»; 

Эдвард Григ музыка 

к драме Генрика Иб-

сена «Пер Гюнт». Л. 

ван Бетховен «Лун-

ная соната», «К Эли-

зе», «Сурок»; канон 

В.А. Моцарта «Слава 

солнцу, слава миру» 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов  

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии; слушание музыки;  

фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений;  

круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика му-

зыкальных образов, музыкально-

выразительных средств; наблюдение за разви-

тием музыки; определение жанра, формы; чте-

ние учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера;  

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений; вариативно: посещение концерта; 

просмотр биографического фильма 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 
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14 Мастерство исполни-

теля: песня Баяна из 

оперы М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила», 

песни гусляра Садко 

в опере-былине 

«Садко» Н.А. Рим-

ского-Корсакова 

1 Творчество выдающихся 

исполнителей-певцов, ин-

струменталистов, дирижё-

ров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского  

Знакомство с творчеством выдающихся испол-

нителей классической музыки; изучение про-

грамм, афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного  и 

того же произведения в исполнении разных му-

зыкантов; беседа на тему «Композитор – ис-

полнитель – слушатель»;    

вариативно: посещение концерта классической 

музыки;  

создание коллекции записей любимого испол-

нителя  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

 Итого по модулю 8  

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

15 Музыкальные пейза-

жи: «Утро» Э. Грига, 

Вечерняя песня М.П. 

Мусоргского, «За-

певки» Г. Свиридова 

симфоническая му-

зыкальная картина 

С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». 

«В пещере горного 

короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

1 Образы природы  в музы-

ке. Настроение музыкаль-

ных пейзажей. Чувства 

человека, любующегося 

природой. Музыка – вы-

ражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настрое-

ния, которые трудно пере-

дать словами  

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы;  подбор эпите-

тов для описания настроения, характера музы-

ки;   

сопоставление музыки с произведениями изоб-

разительного искусства; двигательная импро-

визация, пластическое интонирование; разучи-

вание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте; вариативно: рисование  

«услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись – передача настроения цветом, точ-

ками, линиями; игра-импровизация «Угадай 

моё настроение» 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

16 Танцы, игры и весе-

лье: Муз. Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина «Пе-

1 Музыка – игра звуками. 

Танец – искусство и ра-

дость движения.  

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера;  

разучивание, исполнение танцевальных движе-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf
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сенка про жирафа»; 

М.И.Глинка «Вальс-

фантазия, «Камарин-

ская» для симфони-

ческого оркестра. 

Мелодии масленич-

ного гулянья из опе-

ры Н.А. Римского-

Корсакова «Снегу-

рочка». Контрданс 

сельский танец - 

пьеса Л.ван 

Бетховена 

Примеры популярных 

танцев 

ний; танец-игра; рефлексия собственного эмо-

ционального состояния после участия  в танце-

вальных композициях и импровизациях; про-

блемная ситуация: зачем люди танцуют; рит-

мическая импровизация в стиле определённого 

танцевального жанра 

17 Музыка на войне, 

музыка о войне: пес-

ни Великой Отече-

ственной войны – 

песни Великой Побе-

ды 

1 Военная тема  в музы-

кальном искусстве. Воен-

ные песни, марши, инто-

нации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунк-

тирный ритм, тембры ма-

лого барабана, трубы). 

Песни Великой Отече-

ственной войны – песни 

Великой  

Победы  

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых песням Великой Отечественной 

войны; слушание, исполнение песен Великой  

Отечественной войны, знакомство с историей 

их сочинения и исполнения;  

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие 

чувства вызывают песни Великой Победы, по-

чему?  Как музыка, песни помогали россий-

скому народу одержать победу в Великой Оте-

чественной войне?  

 

Итого по модулю 3 

Количество часов  по инвариантным модулям 17 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  
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Модуль № 4 «Музыка народов мира»   

18 

 

19 

 

20 

 

21 

Диалог культур 

«Мама» русского 

композитора В. Гав-

рилина и итальянско-

го — Ч.Биксио; C.В. 

Рахманинов «Не пой, 

красавица при мне» и 

Ж.Бизе Фарандола из 

2-й сюиты «Арлези-

анка», М. Мусорг-

ский Танец персидок 

из оперы «Хованщи-

на». А.Хачатурян 

«Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ» 

4 Образы, интонации фоль-

клора других народов и 

стран  в музыке отече-

ственных и зарубежных 

композиторов  (в том чис-

ле образы других культур 

в музыке русских компо-

зиторов и русские музы-

кальные цитаты в творче-

стве зарубежных компози-

торов) 

Знакомство с творчеством композиторов; срав-

нение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фоль-

клорного музыкального материала; вокализа-

ция наиболее ярких тем инструментальных со-

чинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений;  

вариативно: исполнение на клавишных или ду-

ховых инструментах композиторских мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; творче-

ские, исследовательские проекты, посвящён-

ные выдающимся композиторам 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю  4    

Модуль №  5 «Духовная музыка»   

22 

 

23 

Религиозные празд-

ники: вербное вос-

кресенье: «Вербоч-

ки» русского поэта А. 

Блока. Выучи и спой 

песни А. Гречанино-

ва и Р. Глиэра, Трои-

ца: летние народные 

обрядовые песни, 

детские песни о бе-

2 Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хо-

ровая) музыка религиоз-

ного содержания (по вы-

бору:  

на религиозных праздни-

ках той конфессии, кото-

рая наиболее почитаема   

Слушание музыкальных фрагментов празднич-

ных богослужений, определение характера му-

зыки, её религиозного содержания; разучива-

ние (с опорой на нотный текст), исполнение 

доступных вокальных произведений духовной 

музыки;  

вариативно: просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных праздников 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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резках («Березонька 

кудрявая» и др.) 

в данном регионе Российской Федерации.  В 

рамках православной традиции возможно рас-

смотрение традиционных праздников с точки 

зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций  

(например: Рождество,). Рекомендуется зна-

комство  с фрагментами литургической музыки 

русских композиторов классиков   

(С.В. Рахманинова,  П.И. Чайковского  и дру-

гих композиторов) 

Итого по модулю   2 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

24 

 

25 

Патриотическая и 

народная тема в теат-

ре и кино: Симфония 

№ 3 «Героическая» 

Людвига ван Бетхо-

вена. опера «Война и 

мир»; музыка к ки-

нофильму «Алек-

сандр Невский» С.С. 

Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и 

другие произведения 

2 История создания, значе-

ние музыкальносцениче-

ских и экранных произве-

дений, посвящённых 

нашему народу, его исто-

рии, теме служения  

Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера  из 

опер, балетов,  музыки к 

фильмам (например, опера   

«Иван Сусанин»  М.И. 

Глинки,  опера «Война и 

мир», музыка к кино-

фильму  

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева,  оперы 

«Борис Годунов» и другие 

Чтение учебных и популярных текстов  об ис-

тории создания патриотических опер, фильмов, 

о творческих поисках композиторов, создавав-

ших к ним музыку;  

диалог с учителем; просмотр фрагментов круп-

ных сценических произведений, фильмов; об-

суждение характера героев и событий; про-

блемная ситуация: зачем нужна серьёзная му-

зыка; разучивание, исполнение песен  о Ро-

дине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; вариативно: посещение театра 

(кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в кон-

церте, фестивале патриотической тематики 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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произведения) 

26 

 

27 

Сюжет музыкального 

спектакля: мюзиклы 

«Семеро козлят на 

новый лад» А. Рыб-

никова, «Звуки му-

зыки» Р. Роджерса 

2 Профессии музыкального 

театра: дирижёр, режис-

сёр, оперные певцы, бале-

рины и танцовщики, ху-

дожники и другие  

Диалог с учителем по поводу  синкретичного 

характера музыкального спектакля;  

знакомство с миром театральных профессий, 

творчеством театральных режиссёров, худож-

ников; просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках; обсуждение 

различий в оформлении,  режиссуре; создание 

эскизов костюмов и декораций к одному из 

изученных музыкальных спектаклей; вариа-

тивно: виртуальный квест  по музыкальному 

театру  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

28 Кто создаёт музы-

кальный спектакль? 

В.А. Моцарт опера 

«Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

1 Профессии музыкального 

театра: дирижёр, режис-

сёр, оперные певцы, бале-

рины и танцовщики, ху-

дожники и другие  

Диалог с учителем по поводу  синкретичного 

характера музыкального спектакля;  

знакомство с миром театральных профессий, 

творчеством театральных режиссёров, худож-

ников; просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках; обсуждение 

различий в оформлении,  режиссуре; создание 

эскизов костюмов и декораций к одному из 

изученных музыкальных спектаклей; вариа-

тивно: виртуальный квест  по музыкальному 

театру  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю 5 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»   

29 

 

30 

Исполнители совре-

менной музыки: 

SHAMAN исполняет 

2 Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, по-

Просмотр видеоклипов современных исполни-

телей;  

сравнение их композиций с другими направле-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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песню «Конь», музы-

ка И. Матвиенко, 

стихи А. Шаганова; 

пьесы В. Малярова из 

сюиты «В монасты-

ре» «У иконы Бого-

родицы», «Величит 

душа моя Господа» в 

рамках фестиваля 

современной музыки 

пулярных у молодёжи  ниями и стилями (классикой, духовной, народ-

ной музыкой);  

вариативно: составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для друзей-

других обучающихся (для проведения совмест-

ного досуга); съёмка собственного видеоклипа  

на музыку одной из современных популярных 

композиций  

31 Особенности джаза: 

«Колыбельная» из 

оперы Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

1 Особенности джаза: им-

провизационность, ритм. 

Музыкальные инструмен-

ты джаза, особые приёмы 

игры  на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут 

быть представлены при-

меры творчества всемирно 

известных джазовых)   

Знакомство с творчеством джазовых музыкан-

тов;  

узнавание, различение на слух джазовых ком-

позиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений;  

определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую компози-

цию; вариативно: разучивание, исполнение пе-

сен в джазовых ритмах; сочинение, импровиза-

ция ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами; составление плейлиста за-

писей джазовых музыкантов 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

32 Электронные музы-

кальные инструмен-

ты: Э.Артемьев «По-

ход» из к/ф «Сибири-

ада», «Слушая Баха» 

из к/ф «Солярис» 

1 Современные «двойники» 

классических музыкаль-

ных инструментов: синте-

затор, электронная скрип-

ка, гитара, барабаны. Вир-

туальные музыкальные 

инструменты  в компью-

терных программах  

слушание музыкальных композиций  в испол-

нении на электронных музыкальных инстру-

ментах; сравнение их звучания  с акустически-

ми инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; подбор электронных тембров для 

создания музыки  к фантастическому фильму; 

вариативно:  

просмотр фильма об электронных музыкаль-

ных инструментах; создание электронной ком-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


659 
 

 

позиции в компьютерных программах  с гото-

выми семплами (например, Garage Band)  

Итого по модулю  4 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

33 Интонация: К. Сен-

Санс пьесы из сюиты 

«Карнавал живот-

ных»: «Королевский 

марш льва», «Аква-

риум», «Лебедь» и 

др. 

1 Выразительные и изобра-

зительные интонации 

определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного 

(ку-ку, тик-так и другие) и выразительного 

(просьба, призыв и другие) характера; разучи-

вание, исполнение попевок, вокальных упраж-

нений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произве-

дений, включающих примеры изобразительных 

интонаций 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

34 Ритм: И. Штраус-

отец Радецки-марш, 

И. Штраус-сын 

Полька-пиццикато, 

вальс «На прекрас-

ном голубом Дунае» 

(фрагменты) 

1 Звуки длинные и короткие 

(восьмые  и четвертные 

длительности), такт, так-

товая черта  

определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих  из 

различных длительностей и пауз; исполнение, 

импровизация с помощью звучащих жестов 

(хлопки, шлепки, притопы)  и (или) ударных 

инструментов простых ритмов; игра «Ритмиче-

ское эхо», прохлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание  с использо-

ванием ритмослогов; разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической парти-

туры; слушание музыкальных произведений с 

ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение ритма по памяти (хлопками)  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю  2 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Количество часов  по вариативным модулям  17 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

№  

п/п  

Наименование раз-

делов и тем учебно-

го предмета  

Коли-

чество 

часов 
Программное содержа-

ние  

Виды деятельности по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

 

ИНВАРИАНТНАЯ       ЧАСТЬ  

Модуль № 1 «Народная музыка России»   

1  Край, в котором ты 

живёшь: русские 

народные песни 

«Выходили красны 

девицы», «Вдоль да 

по речке», «Солда-

тушки, бравы ре-

бятушки»; 

1  Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, об-

ряды, музыкальные ин-

струменты 

Разучивание, исполнение образцов традицион-

ного фольклора своей местности, песен, по-

свящённых своей малой родине,  песен компо-

зиторов-земляков; диалог  с учителем о музы-

кальных традициях своего родного края; вариа-

тивно: просмотр видеофильма о культуре род-

ного края; посещение краеведческого музея, 

концерта этнографического спектакля 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
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2 Первые артисты, 

народный театр: И.Ф. 

Стравинский балет 

«Петрушка»; русская 

народная песня 

«Скоморошья-

плясовая», фрагмен-

ты из оперы «Князь 

Игорь» А.П. Бороди-

на; фрагменты из 

оперы «Садко» Н.А. 

Римского-Корсакова 

1 Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп  

Виды деятельности обучающихся: чтение 

учебных, справочных текстов по теме; диалог с 

учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин; вариа-

тивно: просмотр фильма (мультфильма), фраг-

мента музыкального спектакля; творческий 

проект – театрализованная постановка  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

3 Русские народные 

музыкальные ин-

струменты: П.И. 

Чайковский пьесы 

«Камаринская» 

«Мужик на гармони-

ке играет»; «Пляска 

скоморохов» из опе-

ры «Снегурочка» 

Н.А. Римского-

Корсакова 

1 Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инстру-

ментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных ин-

струментов; определение на слух тембров ин-

струментов; классификация на группы духо-

вых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра – 

импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах; слушание фортепианных 

пьес композиторов, исполнение песен, в кото-

рых присутствуют звукоизобразительные эле-

менты, подражание голосам народных инстру-

ментов; вариативно: просмотр видеофильма о 

русских музыкальных инструментах; посеще-

ние музыкального или краеведческого музея; 

освоение простейших навыков игры на свире-

ли, ложках 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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4 Жанры музыкального 

фольклора: русская 

народная песня «Вы-

ходили красны деви-

цы»; «Вариации на 

Камаринскую» 

1 Музыкальные традиции, 

особенности народной му-

зыки республик Россий-

ской Федерации (по выбо-

ру учителя может быть  

представлена культура  

2–3 регионов  

Российской Федерации. 

Особое внимание следует 

уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, 

так и уникальным само-

бытным явлениям, напри-

мер: тувинское горловое 

пение, кавказская лезгин-

ка, якутский варган, пен-

татонные лады  в музыке 

республик Поволжья, Си-

бири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструмен-

ты, музыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации;  

определение характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального языка   

(ритм, лад, интонации); разучивание песен, 

танцев, импровизация ритмических аккомпа-

нементов на ударных инструментах;  

вариативно: исполнение на доступных клавиш-

ных или духовых инструментах (свирель) ме-

лодий народных песен, прослеживание мело-

дии по нотной записи; творческие, исследова-

тельские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов 

России 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  

5 Фольклор народов 

России: Якутские 

народные мелодии 

«Призыв весны», 

«Якутский танец» 

1 Музыкальные традиции, 

особенности народной му-

зыки республик Россий-

ской Федерации (по выбо-

ру учителя может быть  

представлена культура  

2–3 регионов  

Российской Федерации. 

Особое внимание следует 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации;  

определение характерных черт, характеристика 

типичных элементов музыкального языка   

(ритм, лад, интонации); разучивание песен, 

танцев, импровизация ритмических аккомпа-

нементов на ударных инструментах;  

вариативно: исполнение на доступных клавиш-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, 

так и уникальным само-

бытным явлениям, напри-

мер: тувинское горловое 

пение, кавказская лезгин-

ка, якутский варган, пен-

татонные лады  в музыке 

республик Поволжья, Си-

бири). Жанры, интонации, 

музыкальные инструмен-

ты, музыканты-

исполнители 

ных или духовых инструментах (свирель) ме-

лодий народных песен, прослеживание мело-

дии по нотной записи; творческие, исследова-

тельские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов 

России 

6 

 

7 

Фольклор в творче-

стве профессиональ-

ных музыкантов: 

С.В. Рахманинов 1-я 

часть Концерта №3 

для фортепиано с ор-

кестром; П.И. Чай-

ковский песни «Де-

вицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы 

«Евгений Онегин»; 

Г.В. Свиридов Кан-

тата «Курские пес-

ни»; С.С. Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

2 Собиратели фольклора. 

Народные мелодии  в об-

работке композиторов.  

Народные жанры, интона-

ции как основа для компо-

зиторского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики; 

чтение учебных, популярных текстов  о соби-

рателях фольклора; слушание музыки, создан-

ной композиторами на основе народных жан-

ров и интонаций; определение приёмов обра-

ботки, развития народных мелодий; разучива-

ние, исполнение народных песен  в компози-

торской обработке;  

сравнение звучания одних и тех же мелодий  в 

народном и композиторском варианте; обсуж-

дение аргументированных оценочных сужде-

ний на основе сравнения; вариативно: аналогии 

с изобразительным искусством – сравнение фо-

тографий подлинных образцов народных про-

мыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, моде-

льеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8  

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


664 
 

 

Итого по модулю  7 

Модуль № 2 «Классическая музыка»   

8 Композиторы – де-

тям: П.И. Чайковский 

«Сладкая греза», из 

Детского альбома, 

Д.Д. Шостакович 

Вальс-шутка; песни 

из фильма-мюзикла 

«Мэри Поппинс, до 

свидания» 

1 Детская музыка  

П.И. Чайковского,  

С.С. Прокофьева, Д.Б. Ка-

балевского  и других ком-

позиторов. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш  

Слушание музыки, определение основного ха-

рактера, музыкально-выразительных средств, 

Использованных композитором; подбор эпите-

тов, иллюстраций к музыке; определение жан-

ра; музыкальная викторина; вариативно:  

вокализация, исполнение мелодий инструмен-

тальных пьес со словами; разучивание, испол-

нение песен; сочинение ритмических аккомпа-

нементов (с помощью звучащих жестов или 

ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/  

9 Оркестр: И. Гайдн 

Анданте из симфо-

нии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая 

тема из финала Пя-

той симфонии 

1 Оркестр – большой кол-

лектив музыкантов. Дири-

жёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музы-

кальное соревнование со-

листа  с оркестром  

Слушание музыки в исполнении оркестра; про-

смотр видеозаписи; диалог с учителем о роли 

дирижёра,   

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки; разучивание 

и исполнение песен соответствующей темати-

ки; вариативно: знакомство с принципом рас-

положения партий в партитуре; работа  по 

группам – сочинение своего варианта  

ритмической партитуры 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/ 

10 Вокальная музыка: 

С.С. Прокофьев, сти-

хи А. Барто «Болту-

нья»; М.И. Глинка, 

стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

1 Человеческий голос – са-

мый совершенный ин-

струмент. Бережное отно-

шение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии 

Определение на слух типов человеческих голо-

сов (детские, мужские, женские), тембров го-

лосов профессиональных вокалистов; знаком-

ство с жанрами вокальной музыки; слушание 

вокальных произведений композиторов-

классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений; вокальные 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/ 5092/start/270655/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/


665 
 

 

из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант  

упражнения на развитие гибкости голоса, рас-

ширения его диапазона; проблемная ситуация: 

что значит красивое пение; музыкальная вик-

торина на знание вокальных музыкальных про-

изведений и их авторов; разучивание, исполне-

ние вокальных произведений композиторов-

классиков; вариативно: посещение концерта 

вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов  

11 Инструментальная 

музыка: П.И. Чайков-

ский «Мама», «Игра 

в лошадки» из Дет-

ского альбома, С.С. 

Прокофьев «Раская-

ние» из Детской му-

зыки 

1 Жанры камерной инстру-

ментальной музыки: этюд, 

пьеса.  

Альбом. Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет  

Знакомство с жанрами камерной инструмен-

тальной музыки; слушание произведений ком-

позиторовклассиков;  

определение комплекса выразительных  

средств;  

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; вариативно: посеще-

ние концерта инструментальной музыки; со-

ставление словаря музыкальных жанров 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

12 Программная музы-

ка: Н.А. Римский-

Корсаков Симфони-

ческая сюита «Шехе-

разада» (фрагменты) 

1 Программное название, 

известный сюжет, литера-

турный эпиграф  

Слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкаль-

ных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной 

музыки; сочинение небольших миниатюр (во-

кальные или инструментальные импровизации) 

по заданной программе  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

13 Симфоническая му-

зыка: М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», 

П. Чайковский Скер-

цо из 4-й симфонии 

1 Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония,  

симфоническая картина  

Знакомство с составом симфонического ор-

кестра, группами инструментов; определение 

на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра; слушание фрагментов симфониче-

ской музыки; «дирижирование» оркестром; му-

зыкальная викторина; вариативно: посещение 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 
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концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма  об устройстве оркестра  

14 Русские композито-

ры-классики: П.И. 

Чайковский «Танец 

феи Драже», «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

1 Творчество выдающихся 

отечественных композито-

ров  

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии; слушание музыки: фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика му-

зыкальных образов, музыкально- выразитель-

ных средств; наблюдение  за развитием музы-

ки; определение жанра, формы; чтение учеб-

ных текстов и художественной литературы 

биографического характера; вокализация тем 

инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр 

биографического  фильма 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

15 Европейские компо-

зиторы-классики: Ж. 

Бизе «Арлезианка» (1 

сюита: Прелюдия, 

Менуэт, Перезвон, 2 

сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

1 Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов  

Знакомство с творчеством выдающихся компо-

зиторов, отдельными фактами из их биогра-

фии; слушание музыки: фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории); характеристика му-

зыкальных образов, музыкальновыразительных 

средств; наблюдение  за развитием музыки; 

определение жанра, формы; чтение учебных 

текстов и художественной литературы биогра-

фического характера; вокализация тем инстру-

ментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных  вокаль-

ных сочинений; вариативно:  посещение кон-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 
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церта; просмотр биографического фильма  

16 Мастерство исполни-

теля: Скерцо из «Бо-

гатырской» симфо-

нии А.П.Бородина 

1 Творчество выдающихся 

исполнителей-певцов, ин-

струменталистов, дирижё-

ров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского  

Знакомство с творчеством выдающихся испол-

нителей классической музыки; изучение про-

грамм, афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного  и 

того же произведения в исполнении разных му-

зыкантов; беседа на тему «Композитор – ис-

полнитель – слушатель»;    

вариативно: посещение концерта классической 

музыки;  

создание коллекции записей любимого испол-

нителя  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю  9    

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

17 Искусство времени: 

Н. Паганини «Вечное 

движение», И. Штра-

ус «Вечное движе-

ние», М. Глинка 

«Попутная песня», Э. 

Артемьев «Полет» из 

к/ф «Родня»;  

1 Музыка – временное ис-

кусство. Погружение  в 

поток музыкального зву-

чания. Музыкальные обра-

зы движения, изменения и 

развития  

Слушание, исполнение музыкальных произве-

дений, передающих образ непрерывного дви-

жения; наблюдение за своими телесными реак-

циями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; проблемная ситуация:  

как музыка воздействует на человека; вариа-

тивно: программная ритмическая или инстру-

ментальная импровизация «Поезд»,  

«Космический корабль»  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю  1    

Количество часов  по инвариантным модулям 17 

ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Модуль №4 «Музыка народов мира» 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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18 

 

19 

Музыка стран ближ-

него зарубежья: пес-

ни и плясовые наиг-

рыши народных му-

зыкантов-сказителей 

(акыны, ашуги, бак-

ши и др.); К. Караев 

Колыбельная и танец 

из балета «Тропою 

грома». И. Лученок, 

М. Ясень «Майский 

вальс». А.Пахмутова, 

Н.Добронравов «Бе-

ловежская пуща» в 

исполнении ВИА 

«Песняры» 

2 Фольклор и музыкальные 

традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные ин-

струменты).  

Музыкальные традиции и 

праздники, народные ин-

струменты и жанры. Сла-

вянские музыкальные тра-

диции. Кавказские мело-

дии и ритмы. Композито-

ры и музыканты-

исполнители стран ближ-

него зарубежья. Близость 

музыкальной культуры 

этих стран  с российскими 

республиками  

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации); зна-

комство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, 

струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра – 

импровизация-подражание игре  на музыкаль-

ных инструментах; сравнение интонаций, жан-

ров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочи-

нение, импровизация ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых 

школьные фестивали, посвящённые музыкаль-

ной культуре народов  мира инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нот-

ной записи; творческие, исследовательские 

проекты,  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

20 

 

21 

Музыка стран даль-

него зарубежья: нор-

вежская народная 

песня «Волшебный 

смычок»; А.Дворжак 

Славянский танец № 

2 Музыка народов Европы. 

Танцевальный  и песенный 

фольклор европейских 

народов. Канон. Стран-

ствующие музыканты. 

Карнавал.  

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран; определение 

характерных черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интонации); зна-

комство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания народных инструментов; 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2 ми-минор, Юмо-

реска. Б.Сметана 

Симфоническая 

поэма «Влтава» 

Музыка Испании и Латин-

ской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамери-

канские ударные инстру-

менты. Танцевальные 

жанры  (по выбору учите-

ля могут быть представле-

ны болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-

ча, сальса, босса-нова  и 

другие).    

Смешение традиций и 

культур в музыке  

Северной Америки.  Му-

зыка Японии и Китая. 

Древние истоки музыкаль-

ной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Импера-

торские церемонии, музы-

кальные инструменты.  

Пентатоника.   

Музыка Средней Азии. 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные ин-

струменты и современные  

исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран 

региона 

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, 

струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра – 

импровизация-подражание игре  на музыкаль-

ных инструментах; сравнение интонаций, жан-

ров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочи-

нение, импровизация ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых ин-

струментах народных мелодий, прослеживание 

их по нотной записи; творческие, исследова-

тельские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальной культуре народов ми-

ра 

Итого по модулю 4    
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Модуль № 5 «Духовная музыка»   

22 

 

23 

Религиозные празд-

ники: пасхальная 

песня «Не шум шу-

мит», фрагмент фи-

нала «Светлый 

праздник» из сюиты-

фантазии С.В. Рах-

манинова 

2 Праздничная служба, во-

кальная (в том числе хоро-

вая) музыка религиозного 

содержания (по выбору:  

на религиозных праздни-

ках той конфессии, кото-

рая наиболее почитаема  в 

данном регионе Россий-

ской Федерации. В рамках 

православной традиции 

возможно рассмотрение 

традиционных праздников 

с точки зрения, как рели-

гиозной символики, так и 

фольклорных традиций 

(например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомен-

дуется знакомство  с 

фрагментами литургиче-

ской музыки русских ком-

позиторовклассиков   

(С.В. Рахманинов,  П.И. 

Чайковский  и других 

композиторов) 

Слушание музыкальных фрагментов празднич-

ных богослужений, определение характера му-

зыки, её религиозного содержания; разучива-

ние (с опорой на нотный текст), исполнение 

доступных вокальных произведений духовной 

музыки;  

вариативно: просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам; посещение концерта 

духовной музыки; исследовательские проекты, 

посвящённые музыке религиозных праздников 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю 2    

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»   

24 Музыкальная сказка 

на сцене, на экране: 

1 Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Видеопросмотр музыкальной сказки; обсужде-

ние музыкально-выразительных средств, пере-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Морозко» – музы-

кальный фильм-

сказка музыка Н. Бу-

дашкина; С. Никитин 

«Это очень интерес-

но», «Пони», «Сказка 

по лесу идет», «Рези-

новый ёжик»; Г.В. 

Свиридов сюита 

«Музыкальные ил-

люстрации» 

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

дающих повороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай  по голосу»;  

разучивание, исполнение отдельных номеров  

из детской оперы, музыкальной сказки; вариа-

тивно: постановка детской музыкальной сказ-

ки, спектакль для родителей; творческий про-

ект «Озвучиваем мультфильм» 

8 

25 Театр оперы и бале-

та: Сцена народных 

гуляний из второго 

действия оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Сказание о невиди-

мом граде Китеже и 

деве Февронии» 

1 Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, ди-

рижёр  в музыкальном 

спектакле  

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей 

с комментариями учителя;  

определение особенностей балетного и оперно-

го спектакля;  

тесты или кроссворды на освоение специаль-

ных терминов;  

танцевальная импровизация под музыку фраг-

мента балета;  

разучивание и исполнение доступного фраг-

мента, обработки песни   

(хора из оперы);  

«игра в дирижёра» – двигательная импровиза-

ция во время слушания оркестрового фрагмен-

та музыкального спектакля; вариативно: посе-

щение спектакля или экскурсия в местный му-

зыкальный театр; виртуальная экскурсия по 

Большому театру; рисование  по мотивам му-

зыкального спектакля, создание афиши 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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26 

 

27 

Балет: А. Хачатурян. 

Балет «Гаянэ» (фраг-

менты); Р. Щедрин 

Балет «Конек-

горбунок», фрагмен-

ты: «Девичий хоро-

вод», «Русская кад-

риль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

2 Сольные номера и массо-

вые сцены балетного спек-

такля. Фрагменты, отдель-

ные номера из балетов 

отечественных композито-

ров (например, балеты   

П.И. Чайковского,   

С.С. Прокофьева,   

А.И. Хачатуряна,   

В.А. Гаврилина,   

Р.К. Щедрина)  

Просмотр и обсуждение видеозаписей – зна-

комство с несколькими яркими сольными но-

мерами и сценами из балетов русских компози-

торов;  

музыкальная викторина на знание балетной му-

зыки;  

вариативно: пропевание и исполнение ритми-

ческой партитуры – аккомпанемента  к фраг-

менту балетной музыки; посещение балетного 

спектакля или просмотр фильмабалета  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

28 

 

29 

Опера. Главные ге-

рои и номера оперно-

го спектакля: оперы 

«Садко», «Борис Го-

дунов», «Сказка о 

царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова 

2 Ария, хор, сцена, увертюра 

– оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных 

композиторов  (по выбору 

учителя могут быть пред-

ставлены фрагменты из 

опер Н.А. РимскогоКорса-

кова («Садко», «Сказка о 

царе Салтане»,  

«Снегурочка»),  

М.И. Глинки («Руслан  и 

Людмила»),  

К.В. Глюка («Орфей и Эв-

ридика»), Дж. Верди и 

других композиторов) 

Слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной партии, 

роли и выразительных средств оркестрового 

сопровождения;  

знакомство с тембрами голосов оперных пев-

цов;  

освоение терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на проверку зна-

ний;  

разучивание, исполнение песни, хора  из опе-

ры;  

рисование героев, сцен из опер; вариативно: 

просмотр фильма-оперы; постановка детской 

оперы 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

30 Патриотическая и 

народная тема в теат-

ре и кино: П.И. Чай-

ковский Торжествен-

1 История создания, значе-

ние музыкальносцениче-

ских и экранных произве-

дений, посвящённых 

чтение учебных и популярных текстов  об ис-

тории создания патриотических опер, фильмов, 

о творческих поисках композиторов, создавав-

ших к ним музыку; диалог с учителем; про-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ная увертюра «1812 

год»; Ария Кутузова 

из оперы 

С.С.Прокофьева 

«Война и мир»; по-

пурри на темы песен 

военных лет 

нашему народу, его исто-

рии, теме служения  

Отечеству. Фрагменты, 

отдельные номера  из 

опер, балетов, музыки  к 

фильмам (например, опера 

«Иван Сусанин» М.И. 

Глинки, опера «Война и 

мир», музыка  к кино-

фильму «Александр 

Невский»  

С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие 

произведения)  

смотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов; обсуждение характера ге-

роев и событий; проблемная ситуация: зачем 

нужна серьёзная музыка; разучивание, испол-

нение песен о Родине, нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах героев; вариативно: 

посещение театра (кинотеатра) – просмотр 

спектакля (фильма) патриотического содержа-

ния; участие в концерте, фестивале, конферен-

ции патриотической тематики  

Итого по модулю 7    

Модуль № 7 «Современ-

ная музыкальная куль-

тура» 

    

31 Современные обра-

ботки классической 

музыки: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя 

гроза» в современной 

обработке; Ф. Шу-

берт «Аве Мария» в 

современной обра-

ботке; Поль Мориа 

«Фигаро» 

1 Понятие обработки, твор-

чество современных ком-

позиторов исполнителей, 

обрабатывающих класси-

ческую музыку. Проблем-

ная ситуация: зачем музы-

канты делают обработки 

классики?  

Различение музыки классической и её совре-

менной обработки;  

слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом;  

обсуждение комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем  в со-

провождении современного ритмизованного 

аккомпанемента  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

32 Джаз: Дж. Гершвин 1 Особенности джаза: им- Знакомство с творчеством джазовых музыкан- Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Летнее время», 

Д.Эллингтон «Кара-

ван». Г.Миллер «Се-

ренада лунного све-

та», «Чаттануга Чу-

Чу» 

провизационность, ритм. 

Музыкальные инструмен-

ты джаза, особые приёмы 

игры  на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут 

быть представлены приме-

ры творчества всемирно 

известных джазовых)  

тов;  

узнавание, различение на слух джазовых ком-

позиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений; определение на слух 

тембров музыкальных инструментов, исполня-

ющих джазовую композицию; вариативно: ра-

зучивание, исполнение песен  в джазовых рит-

мах; сочинение, импровизация ритмического 

аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопа-

ми; составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов  

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

Итого по модулю 2    

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»   

33 Интонация: 

С.В.Рахманинов. 

«Сирень»; Р.Щедрин. 

Концерт для оркестра 

«Озорные частушки» 

1 Выразительные и изобра-

зительные интонации 

Определение на слух, прослеживание по нот-

ной записи кратких интонаций изобразитель-

ного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительно-

го (просьба, призыв и другие) характера; разу-

чивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструмен-

тальные импровизации на основе данных инто-

наций; слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры изобра-

зительных  интонаций 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

34 Музыкальный язык: 

Я. Сибелиус «Груст-

ный вальс»; К. Орф 

«О, Фортуна!» (№ 1) 

из кантаты «Кармина 

Бурана»; Л. Андер-

сон «Пьеса для пи-

1 Темп, тембр. Динамика  

(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент)  

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением  в 

нотной записи; определение изученных эле-

ментов на слух  при восприятии музыкальных 

произведений; наблюдение за изменением му-

зыкального образа при изменении элементов  

музыкального языка; исполнение вокальных  и 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf

8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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шущей машинки с 

оркестром» 

ритмических упражнений, песен с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штри-

ховыми красками; использование элементов 

музыкального языка для создания определён-

ного образа, настроения в вокальных и инстру-

ментальных импровизациях; вариативно: ис-

полнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий  с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками; исполнительская интерпретация на 

основе  их изменения. Составление музыкаль-

ного  словаря 

Итого по модулю  2    

Количество часов  по вариативным модулям 17 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
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2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее – программа по технологии, технология) на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приорите-

ты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социа-

лизация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на 

базе освоения культурологических и конструкторско-технологических зна-

ний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках историче-

ски меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудо-

вой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимо-

действии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных ма-

териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 
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расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе вы-

полнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре-

тательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимо-

помощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к твор-

ческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира 

с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-

нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику ос-

новных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каж-

дого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бу-

магой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, техноло-
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гии работы с природным материалом, технологии работы с текстильными 

материалами, технологии работы с другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной орга-

низации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластич-

ных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной орга-

низации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной орга-

низации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладе-

вают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобрази-

тельное искусство» (использование средств художественной выразительно-

сти, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источ-

ник сырья, этнокультурные традиции), «Русский язык» (использование важ-

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель-
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ности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реа-

лизуемого в изделии). 

Для изучения технологии в учебном плане на уровне начального общего 

образования отведено 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природ-

ных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отноше-

ние к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зави-

симости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте мате-

риалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 
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Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка из-

делия, 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) и изготовле-

ние изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую 

схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и выре-

зание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения дета-

лей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и дру-

гое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материа-

лов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспо-

собления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про-

стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-

ние, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 
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деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с по-

мощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмери-

вание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представ-

ление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное располо-

жение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из раз-

ных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовле-

ние изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоско-

сти). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи-

телях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕ-

СКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных уни-

версальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, гра-

фическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и раз-

личия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или 

в учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую инфор-

мацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважитель-

ное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по со-

держанию изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учеб-

ную задачу; 
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку ра-

бочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную рабо-

ту, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представ-

ления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление 

изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций, под-

бор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью по-

лучения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
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изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совер-

шенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, пра-

вила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проек-

ты. 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических 

и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка 

изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных гра-

фических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
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эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-

дов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попе-

речное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного про-

исхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швей-

ные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (пере-

вивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, сте-

бельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и кон-

струирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей кон-

струкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений 

в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи-

телях. 
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Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учё-

том указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче-

ской работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализован-

ной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чер-

тёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, до-

полнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 



687 
 

 

вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, расска-

зе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготов-

ления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять рабо-

ту, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных усло-

виях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные произ-
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водства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных ис-

пользуемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначе-

нию. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техно-

логии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных за-

дач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (труб-

чатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и дру-

гие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-

местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распреде-

ление работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и под-

чинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетиче-

ских материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов 

в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использо-

вании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов об-

работки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и без-

опасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практи-

ческих действий и технологических операций, подбор материалов и инстру-

ментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован-

ный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чер-

тежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изме-

нений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, вы-

полнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трико-

тажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вари-

антов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петель-

ной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуго-

виц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Спосо-

бы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, тех-

нических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработ-

ку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных 

условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмер-

ной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин-

формации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин-

формационные технологии. Источники информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер 

и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (ма-

стер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редак-

тором Microsoft Word или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письмен-

ной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства пред-

ставления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руко-

водством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

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 устране-

ния; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по сим-

патии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дру-

желюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
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Профессии и технологии современного мира. Использование достиже-

ний науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в раз-

личных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным тради-

циям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация задан-

ного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и тех-

нологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проек-

ты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графиче-

ские изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требо-

ваниями к изделию. 
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Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отдел-

ки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по-

мощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных тех-

ник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представ-

ление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свой-

ствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назна-

чения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка 

и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка де-

талей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соедини-

тельные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки из-

делий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное опре-

деление технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 
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процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тести-

рование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, про-

ектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми циф-

ровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике твор-

ческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе Power-

Point или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 
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выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную 

разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письмен-

ной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изде-

лия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с ре-

шаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирова-

ния, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творче-

ских и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руко-

водством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументиро-

вать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, вы-

сказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность опера-

ций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять це-

ли учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необ-

ходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
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Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их дости-

жения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение 

других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к раз-

ной оценке своих достижений. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНО-

ЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству ма-

стеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармо-

нического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное от-

ношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной сре-

ды, 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 творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, моти-

вация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 
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проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: ор-

ганизованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния, проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в преде-

лах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несу-

щественных 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 практиче-

ской творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изде-

лий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 
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понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объек-

тов и законов природы, доступного исторического и современного опыта техноло-

гической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб-

нике 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, выпол-

нять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументиро-

ванно 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 суж-

дения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, под-

держание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действия-

ми и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых ре-

зультатов; 

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 рабо-

ту в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите-

ля (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комменти-

ровать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, 

оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплоще-

ния, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио-

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала 

при разметке); 
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определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), ис-

пользовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделе-

ние деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью 

клея, ниток и другое; 

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, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены тру-

да; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гиб-

кость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 
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называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изде-

лий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать нож-

ницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, скла-

дыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изде-

лия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), кон-

струировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных рабо-

тах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чер-

тёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практиче-

ской деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равнове-

сие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотвор-

ного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкцион-

ную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и од-

ного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометри-

ческой формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объ-

ёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выпол-

нять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графи-

ческие, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической дея-

тельности; 
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делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изу-

ченного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёж-

ных 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 строч-

ками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 
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комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соедине-

ний в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструк-

ций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для вво-

да, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного мате-

риала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в за-

висимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
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самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий за-

мысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных матери-

алов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-

стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использо-

ванием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, раз-

мера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный за-

мысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, ар-

гументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, до-

говариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную ра-

боту в общем процессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количеств

о часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Природное и техниче-

ское окружение чело-

века 

 2  Природное и техническое окружение чело-

века. 

Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

Бережное отношение к природе. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. 

Природное и техническое окружение чело-

века. 

Использование конструктивных особенно-

стей материалов при изготовлении изделий.  

Профессии родных и знакомых. 

 

 

Под руководством учителя учатся орга-

низовывать свою деятельность: подго-

тавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и ра-

ционально размещать инструменты и ма-

териалы в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия контроли-

ровать и при необходимости восстанав-

ливать порядок на рабочем месте; уби-

рать рабочее место. 

Применять правила безопасной и акку-

ратной работы ножницами, клеем. 

 

Наблюдают и учатся различать мир при-

роды и техническое окружение человека 

во время прогулки, экскурсии.  

Называют наблюдаемые объекты техни-

ки, строительства и другие окружающие 

предметы. 

Осознают хрупкость природы, роль и 

место человека в среде его обитания. 

Получают первичное представление о 

мире техники, об освоении человеком 

сфер природы. 

Называют основной материал, из кото-

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-

uroku-tehnologii-v-

klasse-priroda-i-

tvorchestvo-

prirodnie-materiali-

2189795.html 
 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5363/star

t/167842/ 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
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рого изготавливаются технические 

устройства (металл), объясняют причину 

его использования как основного.  

Обсуждают профессии родных и знако-

мых по теме беседы. 

 

2 Природные материалы. 

Свойства. Технологии 

обработки 

 5  Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материа-

лов.  

Бережное отношение к природе. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. 

Традиции и праздники народов России, ре-

мёсла, обычаи. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Понятия: 

«материалы», «природные материалы». 

Виды природных материалов (плоские – ли-

стья).  

Соединение деталей (с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Взаимосвязь выполняемого действия и ре-

зультата. 

 

Получают представление о значении 

природы, растений для творчества ма-

стеров-художников.  

Наблюдают разнообразие природных 

материалов в творческих работах масте-

ров; использование растительных сюже-

тов в росписях художественных изделий. 

Собирают природные материалы (ли-

стья, семена-крылатки, желуди, каштаны 

и другие). 

Осваивают организацию рабочего места  

при работе с природными материалами,  

поддержание порядка во время работы,  

уборку по окончании работы. 

Осваивают способы засушивания листь-

ев. 

Получают представление о разнообразии  

форм семян растений. 

Осваивают способы соединения деталей  

из желудей, каштанов, шишек (с помо-

щью прокладки, пластилина). 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-

uroku-tehnologii-v-

klasse-priroda-i-

tvorchestvo-

prirodnie-materiali-

2189795.html 
 
 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5365/star

t/167915/ 
 

3 Способы соединения 

природных материалов 

 1  Приёмы работы с природными материалами: 

подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, составление композиции, соединение 

деталей (склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Изготовление изделий с опорой на рисунки. 

Сравнивают и классифицируют собран-

ные природные материалы по их видам 

(листья, ветки, камни и др.). 

 

Наблюдают красоту и разнообразие при-

родных форм, возможность их передачи 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4224/star

t/190437/ 
 

https://infourok.ru/p

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-v-klasse-priroda-i-tvorchestvo-prirodnie-materiali-2189795.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
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 в изделиях из природных материалов. 

Осваивают приёмы работы с природны-

ми материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей (склеи-

вание с помощью прокладки, соединение 

с помощью пластилина). Отбирают при-

родный материал в соответствии с вы-

полняемым изделием. Объясняют свой 

выбор природного материала для выпол-

нения изделий.  

Изготавливают изделие по образцу, ри-

сунку. 

rezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

materiali-i-oblast-ih-

primeneniya-klass-

1200175.html 
 

4 Композиция в художе-

ственно-декоративных 

изделиях 

 2  Использование конструктивных особенно-

стей материалов при изготовлении изделий. 

Приёмы работы с природными материала-

ми: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции соеди-

нение деталей (приклеивание). 

Способ разметки по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания 

размеров). Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструк-

цию, простейшую схему.  

Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов, поддержа-

ние порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. 

Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата  

Знакомятся с понятием «композиция», 

«орнамент», центровая композиция. 

Рассматривают возможности использо-

вания изучаемых природных материалов 

для изготовления композиций. 

Отбирают листья, продумывают образ, 

составляют композицию. 

Размечают центр композиции и направ-

ления выкладывания листьев по линейке. 

Осваивают точечный способ наклеива-

ния листьев на основу. 

Осваивают приемы аккуратной работы с 

клеем, пользования кисточкой. 

Изготавливают изделие с опорой на гра-

фическую инструкцию. 

Осваивают организацию рабочего места 

при работе с природными материалами, 
поддержание порядка во время работы, 

уборку по окончании работы 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

sposoby-razmetki-

detalej-1-klass-

6327420.html 

 

https://multiurok.ru/

in-

dex.php/files/prezen

tatsiia-k-uroku-

tekhnologii-kak-

razmetit-tre.html  

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5094/star

t/190458/ 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-materiali-i-oblast-ih-primeneniya-klass-1200175.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
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5 

 

Пласти-

ческие 

массы. 

Свойства. 

Техноло-

гия обра-

ботки  

1  

 

Пластические массы. 

Свойства. 

Технология 

обработки 
 

1 Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Профессии 

сферы обслуживания. Традиции и народов 

России, ремёсла. 

Основные технологические операции руч-

ной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и другое). 

Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на 

глаз и от руки, отделение части (стекой, от-

рыванием), придание формы. 

Бережное, экономное ирациональное ис-

пользование обрабатываемых материалов. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов, поддержа-

ние порядка во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Знакомятся с профессиями, связанными 

с изготовлением изделий из пластиче-

ских масс (например, из глины – гончар), 

теста (например, хлебопек, кондитер), 

связанными с ними народными традици-

ями, ремеслами, знакомятся с рядом 

профессий сферы обслуживания. 

Расширяют знания о пластических мас-

сах, их видах (пластилин, пластика и 

другое). Сравнивают их свойства. Ис-

пользуют в практической работе ин-

струмент стеку. 

Выполняют основные технологические 

операции обработки пластических масс: 

разметка деталей на глаз, выделение де-

талей (отрезание, отрывание), формооб-

разование деталей (сминание, скатыва-

ние, скручивание и др.), сборка изделия. 

Осознают необходимость экономного 

использования обрабатываемых матери-

алов, безопасного использования и хра-

нение стек 

(http://technology.pr

osv.ru) 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5095/con

spect/168041/ 

 
 

6 Изделие. Основа и дета-

ли изделия.  

Понятие «технология»  

1 Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Общее пред-

ставление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в 

Знакомятся с работой кондитера, общей 

технологией изготовления тортов. Полу-

чают общее представление о конструк-

ции изделия: основа, детали изделия, их 

https://uchitelya.co

m/okruzhayuschiy-

mir/98276-

prezentaciya-v-

http://technology.prosv.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/168041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/168041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/168041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/conspect/168041/
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
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общей конструкции.  

Образец, анализ конструкции образцов из-

делий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку.  

Основные технологические операции руч-

ной обработки материалов разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы, из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрывани-

ем), придание формы. 

Простые и объёмные конструкции из раз-

ных материалов (пластические массы) 

взаимное расположение в общей кон-

струкции. 

С помощью учителя учатся анализиро-

вать конструкции образцов изделий и из-

готавливать изделия по рисункам и гра-

фической инструкции (инструкционным 

картам). 

Изготавливают изделие из пластилина по 

образцу и рисункам. 

Получают первичное представление о 

понятии «технология» на основе обоб-

щения полученного опыта обработки 

изученных материалов и изготовления 

изделия 

mire-professiy-1-

klass.html 

 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/4400174

119576652236 

 

7 Получение различных 

форм деталей изделия 

из пластилина 

 2  Красота и разнообразие природных форм, 

их передача в изделиях из различных мате-

риалов. 

Основные технологические операции руч-

ной обработки материалов. Пластические 

массы, их виды (пластилин, пластика и 

другое). 

Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрывани-

ем), придание формы.  

Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью пластилина, скручивание).  

Изготовление изделий с опорой на рисун-

ки, графическую инструкцию. 

Наблюдают многообразие форм в приро-

де, цветовое разнообразие (например, 

морских обитателей). 

Осваивают приемы получения услож-

ненных, комбинированных форм деталей 

из пластилина по цвету, форме, соедине-

нию частей (налеп). 

Изготавливают объемные фигурки из не-

скольких цветов пластических масс. 

Выполняют работу по группам. С помо-

щью учителя обсуждают сюжет и детали 

будущих композиций. Рассматривают и 

обсуждают рисунки деталей, вариант 

композиции.  

С помощью учителя осваивают умение 

анализировать сложные, комбинирован-

ные конструкции. 

Комбинируют разные материалы с пла-

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5095/star

t/168042/ 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/98276-prezentaciya-v-mire-professiy-1-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/4400174119576652236
https://yandex.ru/video/preview/4400174119576652236
https://yandex.ru/video/preview/4400174119576652236
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
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стическими массами. 

Изготавливают изделия по рисункам и 

графической инструкции (инструкцион-

ным картам). 

Комбинируют разные материалы с пла-

стическими массами. 

8 Бумага. Ее основные 

свойства. Виды бумаги 

 1  Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. Профес-

сии родных и знакомых. Профессии, свя-

занные с изучаемыми материалами и про-

изводствами. 

Наиболее распространённые виды бумаги. 

Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов, поддержа-

ние порядка во время работы, уборка по 

окончании работы.  

Рациональное и безопасное использование 

и хранение инструментов 

Обобщают и расширяют знания о бумаге 

как материале, изобретенном человеком: 

краткая история изобретения, сырье, 

технология изготовления (общее пред-

ставление), сферы применения. 

Знакомятся с несколькими названиями 

профессий, связанными с бумажной 

промышленностью (например, работни-

ков типографии). 

Знакомятся с названиями распростра-

ненных видов бумаги (писчая, рисоваль-

ная, книжная, газетная и др.). 

Практически исследуют свойства 2–3 

видов бумаги, сравнивают их, находят 

общее и различия. 

Делают выводы. 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-

uroku-tehnologii-

klass-na-temu-

priyomi-

vipolneniya-

razmetki-detaley-s-

pomoschyu-

shablona-

treugolnoy-formi-i-

ekono-

2578529.html 

 

 9 Картон. Его основные 

свойства. Виды картона 
1 Общее понятие об изучаемых материалах 

(видах картона), их происхождении, разно-

образии. 

Наиболее распространённые виды картона. 

Их общие свойства 

Обобщают и расширяют знания о кар-

тоне как материале, изобретенном чело-

веком: сырье, технология изготовления 

(общее представление), сферы примене-

ния. 

Знакомятся с названиями распростра-

ненных видов картона (толстый, тонкий, 

гофрированный). 

Практически исследуют свойства 2–3 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/2664726

006896952917 

 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-

materialy-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-klass-na-temu-priyomi-vipolneniya-razmetki-detaley-s-pomoschyu-shablona-treugolnoy-formi-i-ekono-2578529.html
https://yandex.ru/video/preview/2664726006896952917
https://yandex.ru/video/preview/2664726006896952917
https://yandex.ru/video/preview/2664726006896952917
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
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видов картона, сравнивают их, находят 

общее и различия. 

Делают выводы 

instrumenty-i-

prisposobleniya-

dlya-urokov-

tehnologii-1-klass-

4233287.html 

 

10 Сгибание и 

складывание бумаги 

3 Традиции и праздники народов России, ре-

мёсла, обычаи. 

Основные технологические операции ручной 

обработки материалов. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгиба-

ние и складывание). Способы разметки дета-

лей: 

на глаз, от руки. Чтение условных графиче-

ских изображений, называние операций, 

способов и приёмов работы, последователь-

ности изготовления изделий. 

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (бумага) и способы их создания. 

Изготовление изделий с опорой на рисунки, 

простейшую схему. 

Взаимосвязь выполняемого действия и ре-

зультата 

Знакомятся с творчеством мастеров, ис-

пользующих бумажный материал. Ори-

гами. 

Расширяют знания и практические уме-

ния по формообразованию бумажных 

деталей – осваивают приемы получения 

объемных форм сгибанием и складыва-

нием. 

Выполняют разметку деталей: на глаз. 

С помощью учителя учатся читать 

условные изображения – простейшую 

схему. 

Изготавливают простые и объёмные 

конструкции из бумаги складыванием. 

С помощью учителя учатся соотносить 

выполняемые действия со схемами и ре-

зультатом. 

Развивают пространственное 

воображение 

https://kopilkauroko

v.ru/prochee/present

acii/prezentatsiia_k_

uroku_na_temu_sgi

banie_i_skladyvanie

_bumagi 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

kleevoe-soedinenie-

bumazhnyh-detalej-

posledovatelnost-

dejstvij-i-

tehnologicheskih-

operacij-1--

4550178.html 

 

https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shko-

la/tekhnologiya/201

3/03/07/znakomstvo

-s-graficheskimi-

izobrazheniyami-

risunok-skhema 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_na_temu_sgibanie_i_skladyvanie_bumagi
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-kleevoe-soedinenie-bumazhnyh-detalej-posledovatelnost-dejstvij-i-tehnologicheskih-operacij-1--4550178.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2013/03/07/znakomstvo-s-graficheskimi-izobrazheniyami-risunok-skhema
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11 Ножницы – режущий 

инструмент. 

Резание бумаги и тон-

кого картона ножни-

цами. 

Понятие 

«конструкция» 

3 Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. 

Инструменты и приспособления (ножницы), 

их правильное, рациональное и безопасное 

использование.  

Простейшие способы обработки бумаги раз-

личных видов. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц.  

Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью клея. Приёмы и правила аккурат-

ной работы с клеем.  

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Бережное, экономное и рациональное ис-

пользование обрабатываемых материалов. 

Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления 

изделий) 

 

Знакомятся с профессиями мастеров, ис-

пользующих разные виды ножниц в сво-

ей работе, сферами использования нож-

ниц. 

Расширяют знания о ножницах как ре-

жущем инструменте. Знакомятся с их 

видами и общей конструкцией. Получа-

ют общее представление о понятии 

«конструкция». 

Опытным путем выводят правила без-

опасной работы, передачи и хранения 

ножниц. 

С помощью учителя корректируют, при 

необходимости, наиболее рациональную 

хватку ножниц (в кольца вставляется 

большой и средний палец). 

Практическим путем устанавливают 

прием рационального резания ножница-

ми (средней частью лезвий). 

Осваивают приемы резание бумаги нож-

ницами по прямой, кривой, ломаной ли-

нии. 

Закрепляют полученные знания и умения 

в практической работе (например, реза-

ная аппликация). 

Изготавливают изделия с использовани-

ем ножниц как приспособления для 

формообразования деталей (например, 

вытягивание). 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-

materialy-

instrumenty-i-

prisposobleniya-

dlya-urokov-

tehnologii-1-klass-

4233287.html 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5965/star

t/170616/ 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-materialy-instrumenty-i-prisposobleniya-dlya-urokov-tehnologii-1-klass-4233287.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
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Совершенствуют умение аккуратной ра-

боты клеем. 

Выполняют отделку изделия или его де-

талей (окрашиванием, аппликацией или 

другим). 

Изготавливают изделие с опорой на ри-

сунки, графическую инструкцию). 

12 Шаблон – приспособ-

ление. Разметка бу-

мажных деталей по 

шаблону 

5 Традиции и праздники народов России, обы-

чаи. 

Инструменты и приспособления (шаблон), 

их правильное, рациональное и безопасное 

использование. Бережное, экономное и ра-

циональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении 

изделий. 

Способы разметки деталей: по шаблону. 

Правила экономной и аккуратной разметки. 

Способы соединения деталей в изделии: с 

помощью клея. Приёмы и правила аккурат-

ной работы с клеем. 

Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов 

работы, последовательности изготовления 

изделий). 

Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в зависимо-

сти от их свойств и видов изделий. 

Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ кон-

струкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Простые и 

объёмные конструкции из разных материа-

Знакомятся с орнаментальными тради-

циями у народов России (в одежде, рос-

писях). 

Получают представление о шаблоне как 

приспособлении для разметки деталей. 

Знакомятся с правилами разметки дета-

лей по шаблону (на изнаночной стороне 

заготовки, экономно). Осваивают прие-

мы разметки (удержание, обведение ка-

рандашом). 

Осваивают разметку по шаблону и выре-

зание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. 

Осваивают приемы получения непра-

вильных форм из правильных (например, 

преобразование круга). 

Совершенствуют умение наклеивать де-

тали точечно, за фрагмент, за всю по-

верхность. 

С помощью учителя осваивают умение 

подбирать соответствующие инструмен-

ты и способы обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изде-

лий, правильно, рационально и безопас-

но их использовать. 

Осваивают умение конструировать про-

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-

sposoby-razmetki-

detalej-1-klass-

6327420.html 

 

https://znanio.ru/me

dia/prezentatsiya_dl

ya_uroka_vidy_otde

lki_applikatsiya-

2200 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sposoby-razmetki-detalej-1-klass-6327420.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_uroka_vidy_otdelki_applikatsiya-2200
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_uroka_vidy_otdelki_applikatsiya-2200
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_uroka_vidy_otdelki_applikatsiya-2200
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_uroka_vidy_otdelki_applikatsiya-2200
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_dlya_uroka_vidy_otdelki_applikatsiya-2200
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лов. Конструирование по модели (на плоско-

сти). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желае-

мого (необходимого) результата, выбор спо-

соба работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла) 

стые и объёмные изделия из разных ма-

териалов. 

С помощью учителя читают условные 

графические изображения и выполняют 

работу по ним с опорой на готовый план  

работы. 

С помощью учителя устанавливают вза-

имосвязь выполняемого действия и ре-

зультата; осваивают элементарное про-

гнозирование порядка действий в зави-

симости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в за-

висимости от требуемого результата (за-

мысла) 

13 Общее представление 

о тканях и нитках 

1 Традиции и праздники народов России, ре-

мёсла, обычаи. Природа как источник твор-

чества мастеров. 

Общее представление о тканях (текстиле), 

их строении и свойствах. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его ор-

ганизация в зависимости от вида работы.  

Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по оконча-

нии работы 

Знакомятся с профессиями, связанными 

с изучаемыми материалами и производ-

ствами. 

Приводят примеры традиций и праздни-

ков народов России, ремёсел, обычаев и 

производств, связанных с изучаемыми 

материалами. 

Расширяют представления о тканях, 

наиболее распространенных их видах 

(льняные, хлопчатобумажные, шерстя-

ные, шелковые), о назначении тканей, 

сферах использования; о швейных нит-

ках. 

Практически исследуют 2–3 вида ткани, 

наблюдают их строение, основные свой-

ства (гладкость, шероховатость, сминае-

мость, эластичность и другие). 

С помощью учителя осваивают приемы 

резания ткани ножницами. 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4228/star

t/170848/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4228/con

spect/170847/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/conspect/170847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/conspect/170847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/conspect/170847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/conspect/170847/
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Осваивают организацию рабочего места 

при работе с тканями 

14 Швейные иглы и 

приспособления 

1 Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и другие). Отмеривание и за-

правка нитки в иголку 

Расширяют знания и представления о 

швейных инструментах – иглах, их раз-

нообразии, назначении, правилах хране-

ния (в игольницах, футлярах), их исто-

рии. 

Получают представления о швейных 

приспособлениях для ручной швейной 

работы (иглы, булавки, напёрсток, пяль-

цы и другие). 

Осваивают приемы отмеривания нитки 

оптимальной длины, вдевания в иголку, 

завязывания узелка. 

Знакомятся со строчкой прямого стежка 

и упражняются в ее выполнении 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5366/star

t/190500/ 

 

https://ppt-

online.org/892907 

 

15 Варианты строчки 

прямого стежка (пере-

вивы). Вышивка 

3 Природа как источник творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материа-

лов (тканей). 

Знакомятся с традициями отделки одежды 

вышивкой у разных народов России, значе-

нием вышивки – оберег; с использованием 

природных форм и 

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (текстиль). 

Строчка прямого стежка. 

Подбор соответствующих инструментов и 

способов обработки материалов в зависимо-

сти от их свойств и видов изделий. Способы 

соединения деталей в изделии: сшивание. 

Знакомятся с традициями отделки одеж-

ды вышивкой у разных народов России, 

значением вышивки – оберег; с исполь-

зованием природных форм и мотивов. 

Наблюдают, рассуждают и открывают 

сходство основой строчки прямого стеж-

ка и ее вариантов – перевивов. 

Упражняются в их выполнении. 

Осваивают разметку строчки продерги-

ванием нитки – мережкой, отделку края 

изделия – осыпанием, отделку изделия 

вышивкой, дополнительными материа-

лами (например, аппликацией). 

Подбирают материалы, инструменты и 

способы обработки в соответствии по-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://ppt-online.org/892907
https://ppt-online.org/892907
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Использование дополнительных отделочных 

материалов. 

Отделка изделия или его деталей (вышивка, 

аппликация и другое) 

ставленной задачей 

16 Выставка работ. 

Итоговое занятие 

1 Выставка работ. 

Подведение итогов за год 

Анализируют свои достижения за учеб-

ный год 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4231/con

spect/170952/ 

 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ: 

33   

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количеств

о часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение и обобще-

ние пройденного в 

первом классе 

 1  Рукотворный мир — результат труда 

человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удоб-

ство использования, эстетическая выра-

зительность. 

Мастера и их профессии. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

Вспоминают и называют изученные груп-

пы материалов (природные, пластические 

массы, бумага и картон, ткани и нитки). 

Называют инструменты, с которыми рабо-

тали на уроках (ножницы, стеки, игла), 

приспособления (шаблон, булавки, напер-

сток, пяльцы и другие) и приёмы безопас-

ной работы колющими и режущими ин-

струментами, правила их хранения. 

Называют основные технологические опе-

рации (разметка деталей, вырезание (отре-

зание), склеивание, отделка). 

Называют известные и изученные профес-

сии. 

Вспоминают и называют культурные тра-

https://resh.edu.ru/subje

ct/8/2/ 
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свойствам 

 

диции, обряды, праздники. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

Изготавливают изделие на основе про-

граммы первого класса 

2 Средства художе-

ственной выразитель-

ности (композиция, 

цвет, форма, размер, 

тон, светотень, сим-

метрия) в работах ма-

стеров 

 4  Рукотворный мир – результат труда че-

ловека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удоб-

ство использования, эстетическая выра-

зительность. 

Традиции и современность. Мастера и 

их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. 

Средства художественной выразитель-

ности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данно-

го принципа. Симметрия, способы раз-

метки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов. Основные и дополнитель-

ные детали. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополне-

ний в изделие 

 

 

Получают первичное представление о 

средствах художественной выразительно-

сти, используемых мастерами, как необ-

ходимом условии (принципе) создания 

художественно-декоративных изделий: 

цвет, форма, размер, тон, светотень. 

Расширяют представления о композиции 

(вертикальная и горизонтальная). 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают про-

изведения и изделия художников и масте-

ров декоративно-прикладного искусства, 

выделяют средства художественной выра-

зительности, используемые мастерами в 

их работах. 

Знакомятся с образцами традиционного 

искусства симметричного вырезания у 

разных народов. 

Наблюдают, обсуждают, рассуждают о 

возможных способах получения симмет-

ричных изображений. 

Выполняют известные способы и приемы 

формообразования бумажных деталей 

(вытягивание, скручивание, складывание, 

сгибание, надрезание и другие), соедине-

ния деталей (точечное наклеивание, 

наклеивание за всю поверхность). 

Используют линейку для построения осе-

https://resh.edu.ru/subje

ct/8/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4311/start/219

011/ 
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вых, направляющих линий композиций. 

Режут ножницами по прямому, кривому и 

ломаному направлениям. 

Соединяют детали из природных материа-

лов известными способами (клеем, на 

прокладку). 

Вносят элементарные изменения к кон-

струкции своих изделий по сравнению с 

предложенными образцами 

3 Биговка. Сгибание 

тонкого картона и 

плотных видов бумаги 

 

 

 

 

4 Сгибание и складывание тонкого кар-

тона и плотных видов бумаги – бигов-

ка. 

Исследование и сравнение элементар-

ных физических, механических и тех-

нологических свойств различных мате-

риалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. Средства художественной 

выразительности. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симмет-

ричных форм. 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка из-

делия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений. 

Исследуют и сравнивают элементарные 

физические, механические и технологиче-

ские свойства тонкого картона и плотной 

бумаги (гладкость, плотность, толщина, 

гибкость). 

Выявляют проблему их сгибания и скла-

дывания. 

Обсуждают, рассуждают о возможных 

способах сгибания и складывания тонкого 

картона и плотной бумаги для предотвра-

щения их ломкости, неровности сгиба. 

Знакомятся с биговкой и осваивают спо-

соб ее выполнения. 

Опытным путем подбирают инструменты 

для выполнения биговки (линейка, пустая 

шариковая ручка, закрытые лезвия нож-

ниц или другие). 

Осваивают приемы выполнения биговки 

по кривым линиям. Знакомятся с услов-

ными графическими обозначениями: ли-

ний внешнего и внутреннего контура, чи-

тают схемы, рисунки. 

Обсуждают, как с помощью биговки мож-

но плоское изображение (или его детали) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5971/start/219

038/ 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5972/start/310

87/ 
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Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Изготовление изделий по рисунку, схе-

ме. 

Внесение элементарных конструктив-

ных изменений и дополнений в изде-

лие. Элементарная творческая 

и проектная деятельность (создание за-

мысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

проекты 

 

 

превращать в объемное. 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

ствий и технологических операций. 

Изготавливают объемные детали изделий 

и сами изделия с помощью биговки по ри-

сункам, схемам. Вносят элементарные 

конструктивные изменения и дополнения 

в изделия. 

Выполняют групповую или коллективную 

творческую работу (проект) с использова-

нием объемных изделий, изготовленных с 

применением биговки 

 

4 Технология и техноло-

гические операции 

ручной обработки ма-

териалов (общее пред-

ставление) 

1 Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной об-

работки материалов в процессе изго-

товления изделия: разметка деталей, 

формообразование деталей, сборка из-

делия. Изготовление изделий из раз-

личных материалов с соблюдением 

Расширяют представления о технологии, 

технологических операциях и технологи-

ческом процессе ручной обработки мате-

риалов. 

Знакомятся с понятием «технологическая 

операция», называют известные им. 

Обобщают и систематизируют знания о 

названиях технологических операций, их 

основной последовательности, способах 

выполнения. 

Рассуждают об унифицированности спо-

собов выполнения технологических опе-

раций при обработке разных материалов. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

Изготавливают изделия из различных ма-

териалов с соблюдением этапов техноло-

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5367/start/220

136/ 
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этапов технологического процесса. 

Технология обработки бумаги и карто-

на. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Внесение элементарных конструктив-

ных изменений и дополнений в изделие 

 

гического процесса. Называют и выпол-

няют основные технологические операции 

ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей, 

формообразование деталей. сборка изде-

лия. 

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Вносят элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделия 

5 Элементы графической 

грамоты 

2 Общее представление о технологиче-

ском процессе. Называние и выполне-

ние основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью линейки) 

формообразование деталей, сборка из-

делия. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Технология обработки бумаги и карто-

на. Виды условных графических изоб-

ражений: простейший чертёж. Чертёж-

ные инструменты – линейка. Ее функ-

циональное назначение, конструкция. 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, раз-

мерная). 

Чтение условных графических изобра-

жений. Построение прямоугольника от 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические опе-

рации ручной обработки материалов. 

Знакомятся с понятием «чертеж». Соотно-

сят плоскостное изделие и его графиче-

ское изображение – простейший чертеж 

(эскиз), находят сходства и различия. Об-

суждают, рассуждают, делают вывод о 

необходимости указания размеров в чер-

тежах. 

Знакомятся с линиями чертежа (основная 

толстая, тонкая, штрих и два пунктира) и 

их назначением (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Учатся чи-

тать простейший чертеж прямоугольной 

детали. 

Знакомятся с линейкой как чертежным 

(контрольно-измерительным) инструмен-

том, с видами линеек, их назначением. 

Знакомятся с профессиями, работники ко-

торых пользуются различными линейками 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5369/start/220

225/ 
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одного прямого угла. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж (эс-

киз). Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

 

(например, инженер-конструктор, за-

кройщик и другие). 

Упражняются в проведении линий по ли-

нейке, построении отрезков. Осознают 

начало отсчета размеров на линейке – ну-

левая отметка. 

С помощью учителя осваивают умение 

размечать делать прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от одного пря-

мого угла с опорой на простейший чертеж 

и на инструкционную карту. 

С помощью учителя конструируют и изго-

тавливают изделие по рисунку и простей-

шему чертежу. Вносят элементарные 

конструктивные изменения и дополнения 

в изделия  

6 

Разметка прямоуголь-

ных деталей от двух 

прямых углов по ли-

нейке 

 3  

Новая жизнь древних профессий. Со-

вершенствование их технологических 

процессов. Многообразие материалов, 

их свойств и их практическое примене-

ние в жизни. 

Общее представление о технологиче-

ском процессе. Называние и выполне-

ние основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью линейки) 

формообразование деталей, сборка из-

делия. Изготовление изделий из раз-

личных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Технология обработки бумаги и карто-

на. Виды условных графических изоб-

Знакомятся с плетеными изделиями, мате-

риалами, из которых их традиционно из-

готавливают; с современными материала-

ми и технологиями плетения (общее пред-

ставление). 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические опе-

рации ручной обработки материалов. 

Закрепляют полученные знания о чертеже. 

Упражняются в узнавании линий чертежа, 

чтении простейшего чертежа прямоуголь-

ной детали. 

С помощью учителя осваивают умение 

размечать детали прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от двух прямых 

углов с опорой на простейший чертеж и 

на инструкционную карту. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/8/2/ 
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ражений: простейший чертёж. Чертёж-

ные инструменты – линейка. Его функ-

циональное назначение, конструкция. 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, раз-

мерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоуголь-

ника от двух прямых углов. Разметка 

деталей с опорой на простейший чер-

тёж (эскиз). Использование измерений, 

вычислений и построений для решения 

практических задач. 

Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. 

Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

ствий и технологических операций. 

С помощью учителя конструируют и изго-

тавливают изделие из размеченных и вы-

резанных полос бумаги по рисунку и про-

стейшему чертежу. 

Выполняют несложные измерения, вы-

числения и построения для решения прак-

тических задач. 

Вносят элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделия 

7 Угольник – чертежный 

(контрольно-

измерительный) ин-

струмент. Разметка 

прямоугольных дета-

лей по угольнику 

 1  Общее представление о технологиче-

ском процессе. Называние и выполне-

ние основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: раз-

метка деталей (с помощью угольника) 

формообразование деталей, сборка из-

делия. Изготовление изделий из раз-

личных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические опе-

рации ручной обработки материалов. 

Закрепляют полученные знания о чертеже. 

Знакомятся с угольником как чертежным 

(контрольно-измерительным) инструмен-

том, с двумя видами угольников, их 

назначением. 

Сравнивают конструкции линейки и 

угольника, расположение нулевой точки. 

https://uchitelya.com/teh

nologiya/13829-

prezentaciya-razmetka-

pryamougolnika-s-

pomoschyu-ugolnika-2-

klass.html 

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13829-prezentaciya-razmetka-pryamougolnika-s-pomoschyu-ugolnika-2-klass.html
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Виды условных графических изобра-

жений: простейший чертёж. Чертёжные 

инструменты – угольник. Его функцио-

нальное назначение, конструкция. 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, раз-

мерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоуголь-

ника с помощью угольника. Разметка 

деталей с опорой на простейший чер-

тёж. 

Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практиче-

ских задач. 

Анализ устройства и назначения изде-

лия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологиче-

ских операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, об-

работка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, про-

верка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по 

Практически осваивают и осознают поня-

тие «прямой угол», прикладывая угольник 

к предметам прямоугольной формы 

(например, тетрадь, учебник, парта). 

Тренируются в чтении простейшего чер-

тежа прямоугольника. 

Осваивают умение размечать прямоуголь-

ную деталь (строить прямоугольник) с 

помощью угольника. 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

ствий и технологических операций. Изго-

тавливают изделия из различных материа-

лов с соблюдением этапов технологиче-

ского процесса. 

Конструируют и изготавливают изделия 

по рисунку и простейшему чертежу. Вы-

полняют необходимые измерения, вычис-

ления, расчеты размеров отдельных дета-

лей. 

Вносят элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделия. 

Выполняют доступные творческие работы 

(проекты) – коллективные или групповые, 

с использованием освоенных конструк-

торско-технологических знаний и умений 

по разметке деталей изделий с помощью 

чертёжных (контрольно-измерительных) 

инструментов 
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простейшему чертежу или эскизу. Вне-

сение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые 

проекты 

8 Циркуль – чертежный 

(контрольно-

измерительный) ин-

струмент. Разметка 

круглых деталей 

циркулем 

2 Общее представление о технологиче-

ском процессе. Технология обработки 

бумаги и картона. Чертёжные инстру-

менты – циркуль. Его функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы без-

опасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Назначение линий чертежа. Чтение 

условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж (эскиз). Использование из-

мерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Изготов-

ление изделий по рисунку, простейше-

му чертежу. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. 

Средства художественной выразитель-

ности. Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. 

Изготовление изделий по рисунку, про-

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические опе-

рации ручной обработки материалов. 

Закрепляют полученные знания о чертеже 

– назначении чертежа. 

Знакомятся с циркулем как чертежным 

(контрольно-измерительным) инструмен-

том, с его конструкцией, названием ча-

стей. 

Тренируются в удержании циркуля за го-

ловку и прорисовывании окружностей. 

Знакомятся с понятиями «круг», «окруж-

ность», «дуга», «радиус». 

Знакомятся с простейшим чертежом круг-

лой детали, с обозначением радиуса на 

нем. 

Осваивают умение измерять радиус 

окружности с помощью циркуля и линей-

ки. 

Осваивают умение размечать круглую де-

таль по простейшему чертежу с помощью 

циркуля. 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

https://pptcloud.ru/razno

e/uchimsya-rabotat-

tsirkulem-razmetka-

chertyozhnym-

instrumentom 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5973/start/220

252/ 

 

 

https://pptcloud.ru/raznoe/uchimsya-rabotat-tsirkulem-razmetka-chertyozhnym-instrumentom
https://pptcloud.ru/raznoe/uchimsya-rabotat-tsirkulem-razmetka-chertyozhnym-instrumentom
https://pptcloud.ru/raznoe/uchimsya-rabotat-tsirkulem-razmetka-chertyozhnym-instrumentom
https://pptcloud.ru/raznoe/uchimsya-rabotat-tsirkulem-razmetka-chertyozhnym-instrumentom
https://pptcloud.ru/raznoe/uchimsya-rabotat-tsirkulem-razmetka-chertyozhnym-instrumentom
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/start/220252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/start/220252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/start/220252/
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стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Внесение элементарных конструктив-

ных изменений и дополнений в изде-

лие. 

Использование дополнительных 

материалов 

ствий и технологических операций. 

Изготавливают конусообразные бумаж-

ные детали из частей круга. 

Конструируют и изготавливают плоскост-

ные и объемные изделия по рисунку и 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Выполняют необходимые измерения, вы-

числения, расчеты размеров отдельных 

деталей. Вносят элементарные конструк-

тивные изменения и дополнения в изде-

лия. 

Используют дополнительные материалы в 

отделке изделий 

9 Подвижное и непо-

движное соединение 

деталей. 

Соединение деталей 

изделия «щелевым 

замком» 

5 Традиции и современность. Совершен-

ствование их технологических процес-

сов. 

Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. 

Подвижное соединение деталей кон-

струкции. Подвижное соединение дета-

лей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки бумаги и карто-

Получают общее представление о техни-

ческой эволюции кухонных и домашних 

приборов и машин, их совершенствовании 

от механических к электрическим кон-

струкциям, машинам и приборам с про-

граммным управлением. 

Называют знакомые сооружения и меха-

низмы с подвижными узлами конструкции 

(например, качели, карусели). 

Практически исследуют знакомые окру-

жающие предметы (карандаш, кисточка, 

угольник, ножницы, циркуль), сравнивают 

их конструкции и способы соединения де-

талей. 

Делают выводы о подвижном и непо-

движном соединении деталей. 

Знакомятся с шарнирным механизмом, со-

единением деталей на шпильку (зубочист-

ка, спичка), с помощью проволоки, тол-

стых ниток (например, игрушка-

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4313/start/220

279/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/start/220279/
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на. Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и конструктивным 

свойствам. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. Использова-

ние соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от ви-

да и назначения изделия. 

Конструирование и моделирование из-

делий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. 

Внесение элементарных конструктив-

ных изменений и дополнений в изделие 

дергунчик). 

Исследуют свойства соединительных ма-

териалов (проволока, зубочистка, спичка). 

Знакомятся с «щелевым замком», его ва-

риантами. 

Выбирают материалы и инструменты, по 

их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам. 

Конструируют и моделируют изделия из 

различных материалов по рисункам, ин-

струкционной или технологической карте. 

С помощью учителя анализируют, вы-

страивают последовательность практиче-

ских действий и технологических опера-

ций в зависимости от конструкции и 

назначения изделия. 

Изготавливают изделия по рисункам, про-

стейшему чертежу, схеме с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Проводят испытания изготовленных кон-

струкций на подвижность узлов. 

Вносят элементарные конструктивные из-

менения в изделия 

10 Машины на службе у 

человека 

2 Рукотворный мир – результат труда че-

ловека. Техника на службе человеку. 

Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира ве-

щей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая вырази-

тельность. 

Расширяют представления о мире техники 

– о машинах различного назначения: 

транспортных, перевозящих людей и гру-

зы на Земле, по воздуху, по воде; строи-

тельной, военной, уборочной, сельскохо-

зяйственной, специальной технике. 

Обсуждают их назначение, основные кон-

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5371/start/220

337/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
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Традиции и современность. 

Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. 

Общее представление о технологиче-

ском процессе: анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание по-

следовательности практических дей-

ствий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Изготовление 

изделий по рисунку или эскизу, схеме. 

Использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависи-

мости от вида и назначения изделия. 

Сгибание и складывание тонкого кар-

тона и плотных видов бумаги – бигов-

ка. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

схеме, эскизу. 

Внесение элементарных конструктив-

ных изменений и дополнений в изделие 

структивные особенности, связанные с 

назначением, материалы. 

Знакомятся с эволюцией машин в рамках 

из назначения (общее представление). 

С помощью учителя изготавливают про-

стой макет транспортного средства. 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

ствий и технологических операций. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

С помощью учителя изготавливают про-

стой макет транспортного средства по ри-

сунку или эскизу, схеме. Используют со-

ответствующие способы обработки мате-

риалов в зависимости от вида и назначе-

ния изделия. 

Применяют (при необходимости) для 

сборки биговку. 

Конструируют и моделируют изделия из 

различных материалов по схеме, эскизу. 

Вносят элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделия 

11 Натуральные ткани. 

Основные свойства 

натуральных тканей 

1 Рукотворный мир – результат труда че-

ловека. Средства художественной вы-

разительности (композиция, цвет, тон и 

другие). Изготовление изделий с учё-

том данного принципа. Традиции и со-

Расширяют знания о профессиях и труде 

людей, связанных с производством тканей 

и швейным производством; об истории их 

эволюции, культурных традициях. 

Знакомятся с основными видами нату-

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5370/start/220

544/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
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временность. Новая жизнь древних 

профессий. Совершенствование их тех-

нологических процессов.  

Мастера и их профессии, правила ма-

стера. Культурные традиции. 

Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементар-

ных физических, механических и тех-

нологических свойств различных мате-

риалов. Технология обработки тек-

стильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Трикотаж, нетка-

ные материалы (общее представление), 

его строение и основные свойства. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. 

Изготовление изделий по рисунку или 

эскизу, схеме. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

ральных тканей (хлопчатобумажные, шел-

ковые, льняные, шерстяные), сырьем, из 

которого они изготавливаются, общими 

принципами ткачества. 

Наблюдают строение натуральных тканей, 

поперечное и продольное направление ни-

тей (основа, уток). Учатся определять ли-

цевую и изнаночную стороны хлопчато-

бумажных тканей. 

Знакомятся с трикотажным полотном. 

Проводят практическое исследование об-

разцов ткани и трикотажного полотна, 

сравнивают их строение, сырье, свойства, 

делают выводы. 

Практически исследуют строение нетка-

ных полотен, знакомятся с их видами 

(синтепон, флизелин, ватные диски), сфе-

рами применения. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

Изготавливают изделия по рисунку или 

эскизу, схеме. 

Изготавливают изделия из различных ма-

териалов с соблюдением этапов техноло-

гического процесса. Используют клеевое 

соединение деталей из тканых/нетканых 

материалов с картонной основой. Исполь-

зуют соответствующие способы обработ-

ки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Конструируют и моделируют изделия из 

различных материалов. 
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Вносят элементарные конструктивные из-

менения и дополнения в изделие 

12 Виды ниток. Их назна-

чение, использование 

1 Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Анализ устройства и назначения изде-

лия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологиче-

ских операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, об-

работка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, про-

верка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. 

Нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине 

и другие) 

Знакомятся с несколькими видами ниток: 

швейные, шелковые, мулине, пряжа. 

Расширяют представления об изготовле-

нии шерстяной пряжи с помощью прялки 

нашими предками. 

Знакомятся с современной технологией 

производства ниток и нитей для тканей 

(общее представление). 

Знакомятся с сырьем для производства 

различного вида ниток – растительным 

(лен, хлопок) и животным (шерсть овец, 

кроликов, коз), сферами их использова-

ния. Обсуждают сферы их применения. 

Наблюдают, сравнивают, исследуют свой-

ства разных видов ниток, делают выводы. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и конструктивным свой-

ствам. 

С помощью учителя анализируют устрой-

ства и назначения изделия, выстраивают 

последовательность практических дей-

ствий и технологических операций, ис-

пользуют соответствующие способы об-

работки материалов в зависимости от вида 

и назначения изделия, экономно размеча-

ют, обрабатывают с целью получения де-

талей, собирают, отделывают изделия, 

вносят необходимые дополнения и изме-

нения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5976/start/220

517/ 

 

13 Технология изготовле-

ния швейных изделий. 

6 Рукотворный мир – результат труда че-

ловека. Традиции и современность. 

Расширяют представления об отделке из-

делий вышивками: вышивки разных наро-

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5977/start/220

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
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Лекало. Строчка косо-

го стежка и ее вариан-

ты 

Мастера и их профессии, правила ма-

стера. 

Культурные традиции. 

Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира ве-

щей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая вырази-

тельность. 

Средства художественной выразитель-

ности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данно-

го принципа. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов тех-

нологического процесса. Анализ 

устройства и назначения изделия, вы-

страивание последовательности прак-

тических действий и технологических 

операций, подбор материалов и ин-

струментов, экономная разметка, обра-

ботка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, про-

верка изделия в действии, внесение не-

обходимых дополнений и изменений. 

Технология обработки текстильных ма-

териалов. Строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлоч-

ка). Лекало. Разметка с помощью лека-

ла (простейшей выкройки). Технологи-

ческая последовательность изготовле-

ния несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание дета-

лей, отделка деталей, сшивание дета-

дов, виды вышивок, разнообразие мотивов 

и узоров в национальной одежде разных 

народов России. 

Наблюдают используемые в вышивках 

цветопередачу, композицию, орнаменты и 

другое. Знакомятся и учатся выполнять 

строчку косого стежка и её варианты (кре-

стик, стебельчатая, ёлочка). 

Осваивают безузелковый способ закреп-

ления нитки на ткани. Осваивают способ 

зашивания разрезов на одежде. 

Знакомятся с лекалом и его назначением 

как приспособлением для разметки дета-

лей кроя. 

С помощью учителя осваивают приемы 

кроя по лекалу (прикалывание булавками, 

обводка, вырезание). 

С помощью учителя проводят сравнение с 

ранее изученными технологиями, рассуж-

дают, определяют технологическую по-

следовательность изготовления несложно-

го швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Делают вывод о сходстве технологиче-

ских последовательностей изготовления 

изделий из разных материалов и сходстве 

способов выполнения технологических 

операций. 

Анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности прак-

тических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инстру-

571/ 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5978/start/220

662/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/220662/
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лей). 

Использование дополнительных мате-

риалов (например, пряжа, бусины и 

другие) 

ментов, экономная разметка, обработка с 

целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. 

Изготавливают изделия из различных ма-

териалов (ткани, нитки и другое) с ис-

пользованием известных и новых строчек, 

с соблюдением этапов технологического 

процесса. 

Используют дополнительные материалы 

(например, пряжа, бусины и другие). 

Осваивают приемы пришивания бусины 

14 Информационно-

коммуникативные 

технологии  

реализуетс

я в рамках 

тем  

Демонстрация учителем готовых мате-

риалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как ис-

точник информации 

  

 Итоговый контроль за 

год (проверочная рабо-

та) 

1 Проверка знаний  Выполнение задания   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ: 

34   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количеств

о часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
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ресурсы 

1 Повторение и обобще-

ние пройденного во 

втором классе 

 1  Непрерывность процесса деятельностно-

го освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные по-

требности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного ми-

ра: архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гар-

мония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Бережное и внимательное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресур-

сов и идей для технологий будущего 

Обсуждают, рассуждают о непрерывности 

процесса деятельностного освоения мира че-

ловеком и создания культур; о материальных 

и духовных потребностях человека как дви-

жущей силе прогресса, о разнообразии твор-

ческой трудовой деятельности в современ-

ных условиях. 

Наблюдают разнообразные предметы руко-

творного мира: архитектуру, технику, пред-

меты быта и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Вспоминают и называют 

общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие формы, разме-

ров, материала и внешнего оформления из-

делия его назначению. 

Рассуждают, обсуждают и делают выводы о 

закономерностях творческого процесса, его 

основных этапах: рождение замысла, подбор 

материалов и инструментов, реализация за-

мысла, получение, результата. 

Вспоминают основные этапы (операции) 

технологического процесса ручной обработ-

ки материалов. 

Изготавливают изделие из известных мате-

риалов 

https://resh.edu.ru/s

ubject/8/3/ 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/c7d9a1d9-

7594-4c2f-b98d-

b258ad1daad4 

 

 

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3  Информационная среда, основные ис-

точники (органы восприятия) информа-

ции, получаемой человеком. Сохранение 

и передача информации. 

Информационные технологии. Источни-

Различать, сравнивать источники информа-

ции, используемые человеком в быту: теле-

видение, радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и др. 

Понимать значение ИКТ в жизни современ-

https://resh.edu.ru/s

ubject/8/3/ 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/4f71a8e0-

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://lesson.edu.ru/lesson/c7d9a1d9-7594-4c2f-b98d-b258ad1daad4
https://lesson.edu.ru/lesson/c7d9a1d9-7594-4c2f-b98d-b258ad1daad4
https://lesson.edu.ru/lesson/c7d9a1d9-7594-4c2f-b98d-b258ad1daad4
https://lesson.edu.ru/lesson/c7d9a1d9-7594-4c2f-b98d-b258ad1daad4
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://lesson.edu.ru/lesson/4f71a8e0-2999-4e13-9ea7-06c9fceda3f7
https://lesson.edu.ru/lesson/4f71a8e0-2999-4e13-9ea7-06c9fceda3f7
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ки информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печат-

ные издания, персональный компьютер и 

др. 

Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. 

Назначение основных устройств компь-

ютера для ввода, вывода и обработки 

информации.  

Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер классы) с масте-

рами, Интернет, видео, DVD).  

Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим 

ного человека. 

Использовать компьютер для поиска, хране-

ния и воспроизведения информации. 

Осваивать правила набора текста, работу с 

программой MicrosoftWord (или другой), по-

нимать её назначение.  

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord (или другой), форматировать 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, вы-

равнивание абзаца) и печатать документ. 

Выполнять простейшие операции над гото-

выми файлами и папками (открывать, чи-

тать). 

Создавать небольшие тексты, редактировать 

их. 

Воспринимать книгу как источник информа-

ции; наблюдать и соотносить разные инфор-

мационные объекты в учебнике (текст, ил-

люстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать выводы, умоза-

ключения; самостоятельно заполнять техно-

логическую карту по заданному образцу. 

Различать основные источники (органы вос-

приятия) информации, получаемой челове-

ком. 

Работать с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет1, видео, DVD). 

Выполнять преобразование информации, в 

том числе переводить текстовую информа-

цию в табличную форму. 

Использовать при защите проекта информа-

цию, представленную в учебнике в разных 

2999-4e13-9ea7-

06c9fceda3f7 

 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/4f71a8e0-2999-4e13-9ea7-06c9fceda3f7
https://lesson.edu.ru/lesson/4f71a8e0-2999-4e13-9ea7-06c9fceda3f7
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формах 

3 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

(технология обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги) 

 4  Непрерывность процесса деятельностно-

го освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные по-

требности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного ми-

ра: декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гар-

мония предметной и окружающей среды 

(общее представление). 

Инструменты и приспособления (канце-

лярский нож), называние и выполнение 

приёмов их рационального и безопасно-

го использования. 

Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе (анализ устрой-

ства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических дей-

ствий и технологических операций, под-

бор материалов и инструментов, эконом-

ная разметка материалов, обработка с 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают осо-

бенности творческой деятельности мастеров-

художников (скульпторов, гончаров, худож-

ников-декораторов, художников по росписи 

и других), их изделия: художественные обра-

зы, использование природных мотивов, 

средств художественной выразительности, 

разнообразие материалов и другое. 

Знакомятся с распространенными видами де-

коративно-прикладного искусства народов 

России. 

Называют материалы, из которых они изго-

товлены, способы отделки; сюжеты, связан-

ные с традициями, обрядами. 

Знакомятся с понятием «фактура», «рельеф», 

основными его видами (барельеф, горельеф). 

Обсуждают технологические свойства пла-

стических масс для выполнения рельефных 

изображений. 

Упражняются в изготовлении многослойных 

заготовок из пластилина. Осваивают способы 

получения рельефов процарапыванием, 

вдавливанием, налепом, многослойным вы-

резанием. 

Подбирают подходящие для этой работы ин-

струменты (зубочистка, формочки, стека и 

другие). 

Используют в качестве основы для выполне-

ния рельефного изображения пластиковые 

ёмкости. 

Осваивают приемы безопасной работы кан-

https://resh.edu.ru/s

ubject/8/3/ 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/8/3/ 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
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целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений). 

Некоторые (доступные в обработке) ви-

ды синтетических материалов. Разнооб-

разие технологий и способов обработки  

материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материа-

ла. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия 

 

целярским ножом, правила его хранения. 

Знакомятся с креповой бумагой, исследуют 

ее свойства. Осваивают способы и приемы 

получения объёмных форм из нее (скручива-

нием, вытягиванием, торцеванием). 

Под контролем учителя анализируют 

устройства и назначения изделий, выстраи-

вают последовательность практических дей-

ствий и технологических операций, подби-

рают материалы и инструменты, экономно 

размечают материалы, обрабатывают их с 

целью получения деталей, собирают изделия, 

выполняют отделку, проверяют изделия в 

действии, вносят необходимые дополнения и 

изменения. 

Используют разнообразные ранее освоенные 

технологии и способы обработки материа-

лов. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам 

4 Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

Фольга. Технология 

обработки фольги 

 1  Непрерывность процесса деятельностно-

го освоения мира человеком и создания 

культуры. Разнообразие предметов руко-

творного мира: декоративно-

прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. Разнооб-

Знакомятся с разнообразием предметов ру-

котворного мира, изготовленных из различ-

ных материалов, в том числе с изделиями, 

изготавливаемых из фольги или с ее исполь-

зованием (футляры, обертки шоколада, че-

канка, фольга для запекания и другое). 

Получают общее представление о сырье, из 

которого она изготавливается. 

Практически исследуют образцы фольги, 

определяют ее физические и технологиче-

ские свойства. Сравнивают со свойствами 

других материалов (например, бумаги), вы-

https://lesson.edu.ru/

lesson/9f61232f-

9213-4957-b93e-

8b47b866d728 

 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/b0a68f89-

e4cc-4212-b1ae-

55bb765f8ccc 
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https://lesson.edu.ru/lesson/9f61232f-9213-4957-b93e-8b47b866d728
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https://lesson.edu.ru/lesson/b0a68f89-e4cc-4212-b1ae-55bb765f8ccc
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разие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Конструирование изделий из различных 

материалов 

деляют сходства и различия. 

Упражняются в получении различных форм 

из тонкой фольги сминанием, скручиванием, 

плетением из жгутиков, продавливанием, об-

лепом объемных форм, обертыванием плос-

ких форм. 

Изготавливают рельефное изделие с исполь-

зованием фольги. Конструируют изделие из 

различных материалов. 

Подбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам, используют соответствующие спосо-

бы обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Используют разнообразные технологии и 

способы обработки материалов 

5 Архитектура и строи-

тельство. Гофрокартон. 

Его строение свойства, 

сферы использования 

1 Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. 

Некоторые (доступные в обработке) ви-

ды искусственных материалов. Разнооб-

разие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материа-

ла. Выбор материалов по их декоратив-

но-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Знакомятся с разнообразием архитектурных 

сооружений (общее представление), строи-

тельными профессиями. 

Наблюдают и обсуждают особенности кон-

струкций, материалы, из которых они изго-

товлены, декоративную отделку, стилевую 

гармонию. 

Знакомятся с традиционными жилищами 

народов России, особенностями их кон-

струкций, материалами из которых они изго-

товлены. 

Исследуют строение и свойства гофрокарто-

на. 

Обсуждают его назначение и сферы исполь-

зования. 

Опытным путем определяют технологиче-

ские свойства (способы разметки, выделения 

https://lesson.edu.ru/

lesson/ce1a3581-

13e1-4f7c-b63b-

f076f6baebff 

 
 

https://lesson.edu.ru/lesson/ce1a3581-13e1-4f7c-b63b-f076f6baebff
https://lesson.edu.ru/lesson/ce1a3581-13e1-4f7c-b63b-f076f6baebff
https://lesson.edu.ru/lesson/ce1a3581-13e1-4f7c-b63b-f076f6baebff
https://lesson.edu.ru/lesson/ce1a3581-13e1-4f7c-b63b-f076f6baebff


741 
 

 

Инструменты (канцелярский нож, нож-

ницы), выполнение приёмов их рацио-

нального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе (анализ устрой-

ства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических дей-

ствий и технологических операций, под-

бор материалов и инструментов, эконом-

ная разметка материалов, обработка с 

целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия, внесение необходимых до-

полнений и изменений). 

Технология обработки бумаги и картона. 

Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Выполнение 

измерений, расчётов, несложных постро-

ений. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по задан-

ным условиям (технико-

технологическим, функциональным, де-

коративно-художественным). 

Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений 

деталей, соединения деталей, отделки). 

Осваивают приемы резания гофрокартона 

ножницами, канцелярским ножом. 

Изготавливают изделия на основе гофрокар-

тона (плоскостные или объемные конструк-

ции). Конструируют изделия из различных 

материалов. 

Подбирают дополнительные материалы по 

их декоративно-художественным и техноло-

гическим свойствам, используют соответ-

ствующие способы обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Комбинируют разные материалы в одном из-

делии. 

Используют разнообразные технологии и 

способы обработки материалов. Выполняют 

измерения и расчёты, несложных построе-

ний. 

Конструируют и моделируют изделия из раз-

личных материалов по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным) 

6 Объемные формы де-

талей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки 

6 Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. Раз-

нообразие предметов рукотворного мира. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. 

Углубление общих представлений о тех-

Обсуждают рассуждают об особенности дея-

тельности инженера-конструктора – поиск 

форм будущих конструкций при моделиро-

вании различных технических объектов. 

Сравнивают правильные плоские фигуры и 

объемные геометрические формы (пирамида, 

куб, параллелепипед, конус, шар). Обсужда-

ют возможные способы получения объёмных 

https://lesson.edu.ru/

lesson/a3858550-

ca0b-457a-8ed1-

5feb1b325ed1 
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нологическом процессе (анализ устрой-

ства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических дей-

ствий и технологических операций, под-

бор материалов и инструментов, эконом-

ная разметка материалов, обработка с 

целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений). 

Рицовка. Выполнение рицовки на кар-

тоне с помощью канцелярского ножа. 

Изготовление объёмных изделий из раз-

вёрток. Преобразование развёрток не-

сложных форм.  

Инструменты и приспособления (уголь-

ник, линейка, циркуль), их называние и 

выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Чтение и 

построение простого чертежа (эскиза) 

развёртки изделия. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чер-

тёж, эскиз. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов. 

Создание простых макетов и моделей 

форм. 

Исследуют конструкции коробок-упаковок, 

обсуждают их конструкцию, материалы, из 

которых они изготовлены. 

Разворачивают, наблюдают развернутую 

конструкцию. Обсуждают соответствие их 

форм, размеров, материалов и внешнего 

оформления изделия их назначению. 

Обсуждают способ изготовления. 

Знакомятся с чертежом развертки призмы. 

Соотносят призму, ее развертку и чертеж. 

Учатся читать чертеж по заданному плану. 

Осваивают умение строить развертку приз-

мы с опорой на чертеж. 

Осваивают способ сгибания толстого карто-

на с помощью рицовки. Упражняются в ее 

выполнении с помощью металлической ли-

нейки и канцелярского ножа. 

Осваивают способ декорирования изделия из 

развертки оклеиванием ее  

Изготавливают объёмные изделия из развёр-

ток. Соблюдают требования к технологиче-

скому процессу. 

Выбирают дополнительные материалы по их 

декоративно-художественным и технологи-

ческим свойствам, используют соответству-

ющие способы обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия. 

Выполняют разметку разверток с опорой на 

их чертёж, используют измерения и построе-

ния для решения практических задач. 

Решают задачи на мысленную трансформа-

цию трёхмерной конструкции в развёртку (и 
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архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Реше-

ние задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот) 

наоборот). Преобразуют развёртки 

несложных форм 

7 Технологии обработки 

текстильных 

материалов 

4 Непрерывность процесса деятельностно-

го освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные по-

требности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. 

Общие правила создания предметов ру-

котворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформ-

ления изделия его назначению. 

Технология обработки текстильных ма-

териалов. 

Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе. 

Использование вариантов строчки косо-

го стежка (крестик, стебельчатая и дру-

гие) и (или) петельной строчки для со-

единения деталей изделия и отделки. 

Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Ис-

Расширяют представления о культурном 

наследии России: украшение жилищ предме-

тами рукоделия, традиционными изделиями 

в различных регионах. 

Получают представления о современных 

производствах, продолжающих традиции 

(например, использование вышивальных и 

вязальных машин). 

Знакомятся с вариантами косого стежка 

(крестик, стебельчатая строчка), с петельной 

строчкой и ее вариантами. Осваивают спосо-

бы их выполнения. 

Осваивают узелковое закрепление нитки на 

ткани. 

Изготавливают швейные изделия из несколь-

ких деталей. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам, выполняют разметку по лекалу, вы-

краивают детали кроя, выполняют отделку 

вариантом строчки косого стежка, сшивают. 

Используют дополнительные материалы. 

Комбинируют разные материалы в одном из-

делии 

 

https://lesson.edu.ru/

20/03 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4036/ 
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пользование дополнительных материа-

лов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов 

8 Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды 

3 Разнообразие предметов рукотворного 

мира. 

Технология обработки текстильных ма-

териалов. Использование нетканых ма-

териалов для изготовления изделий. Ин-

струменты и приспособления (иглы), 

выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из не-

скольких деталей. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Ис-

пользование дополнительных материа-

лов. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов. 

Способы неподвижного соединения де-

талей. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распре-

Знакомятся с историей застежек на одежде в 

разные времена и эпохи, их видами (крючки, 

шнуровка, пуговицы и другие), материалами, 

из которых их изготавливали (металл, древе-

сина, раковины, нити и другие). 

Знакомятся с современными застежками, ма-

териалами, из которых их изготавливают. 

Рассматривают виды современных пуговиц: 

«на ножке», с двумя и четырьмя отверстия-

ми. 

Упражняются в пришивании пуговиц с дву-

мя и четырьмя отверстиями. 

Делают вывод о неподвижном способе со-

единения пуговиц с тканью. 

Изготавливают швейные изделия из несколь-

ких деталей. 

Выбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам, выполняют разметку по лекалу, вы-

краивают детали кроя, выполняют отделку 

пуговицами, сшивают. 

Используют дополнительные материалы. 

Комбинируют разные материалы в одном из-

делии. 

Выполняют коллективный или групповой 

проект с использованием освоенных знаний 

и умений 

 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5601/ 
 
 
https://lesson.edu.ru/
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https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
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деление работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчи-

нённый) 

9 Современные произ-

водства и профессии 

(история швейной ма-

шины или другое) 

4 Разнообразие творческой трудовой дея-

тельности в современных условиях. Со-

временные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, 

аналогичных тем, что используются на 

уроках технологии. 

Мир современной техники. 

Технология обработки текстильных ма-

териалов. 

Некоторые (доступные в обработке) ви-

ды синтетических материалов. 

Использование трикотажа для изготов-

ления изделий. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим 

свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Ис-

пользование дополнительных материа-

лов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по задан-

ным условиям (технико-

технологическим, функциональным, де-

коративно-художественным) 

Наблюдают, читают, обсуждают информа-

цию об эволюционных изменениях в техни-

ческом оснащении традиционных произ-

водств (например, работа швеи, швеи-

мотористки) в прежние века и на современ-

ном производстве. Знакомятся с эволюцией 

швейных машин, ткацких станков (бытовых 

и современных или другое), с сохранением 

названий старых и появлением новых про-

фессий. 

Обсуждают наличие или отсутствие измене-

ний в выполнении технологических опера-

ций, использовании материалов. 

Узнают о появлении станков для производ-

ства трикотажа. 

Сравнивают технологии ручной и машинной 

обработки материалов, делают выводы. 

Изготавливают изделия из трикотажа. 

Знакомятся со способом стяжки на проволо-

ку. 

Подбирают материалы по их декоративно-

художественным и технологическим свой-

ствам, используют соответствующие спосо-

бы обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Используют дополни-

тельные материалы. 

Конструируют и моделируют изделия из раз-

личных материалов по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным) 

https://lesson.edu.ru/
20/03 
https://resh.edu.ru/s
ubject/8/3/ 
 

https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
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10 Подвижное и непо-

движное соединение 

деталей из деталей 

наборов типа «Кон-

структор». 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов 

6 Непрерывность процесса деятельностно-

го освоения мира человеком и создания 

культуры. 

Мир современной техники. 

Решение человеком инженерных задач 

на основе изучения природных законов – 

жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

Инструменты и приспособления (отверт-

ка, гаечный ключ), называние и выпол-

нение приёмов их рационального и без-

опасного использования. 

Углубление общих представлений о тех-

нологическом процессе. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов, в том чис-

ле наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного 

и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование 

в изделиях, жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей 

технических устройств, бытовых кон-

струкций. Выполнение заданий на дора-

ботку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных 

условий (требований). 

Соблюдение требований к технологиче-

скому процессу. 

Наблюдают многообразие технического 

окружения. Называют технические профес-

сии, производства. 

Обсуждают требования к техническим кон-

струкциям (прочность, эстетичность). 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают кон-

структивные особенности предлагаемых не-

сложных конструкций, обеспечение их проч-

ности используемыми материалами, делают 

выводы. 

Знакомятся с деталями набора типа «Кон-

структор», с крепежными деталями (винт, 

болт, гайка), инструментами. 

Осваивают приемы работы инструментами 

(отвертка, гаечный ключ). 

Знакомятся с подвижным (на одну гайку, с 

контргайкой, на шайбу) и неподвижным (на 

две гайки, на треугольник жесткости, на уго-

лок) соединением деталей набора конструк-

тора. 

Выполняют соединения, проверяют их проч-

ность. 

Тренируются в превращении подвижного со-

единения в неподвижное. 

Наблюдают, обсуждают разнообразие воен-

ной техники. Классифицируют ее по сферам 

использования (наземная, воздушная, вод-

ная). 

Отбирают объекты или придумывают свои 

конструкции. 

Выполняют коллективный или групповой 

проект в рамках изучаемой тематики - моде-

лирование и конструирование. 

https://lesson.edu.ru/
20/03 
 

https://lesson.edu.ru/20/03
https://lesson.edu.ru/20/03
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Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа 

в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, распределение работы, выпол-

нение социальных ролей (руководитель 

(лидер) и подчинённый) 

Используют подвижное и неподвижное со-

единение деталей из наборов типа «Кон-

структор». 

Соблюдают требования к технологическому 

процессу. 

Знакомятся с современными техническими 

достижениями, роботом как помощником 

человека, возможными функциями роботов. 

Изготавливают макет робота. 

Продумываю конструкцию, подбирают ма-

териалы и технологию изготовления. 

Обсуждают тему игрушек. Детские и взрос-

лые игрушки. 

Наблюдают, рассуждают, анализируют кон-

структивные особенности предлагаемых 

конструкций игрушки-марионетки. Знако-

мятся с принципом ее работы – конструкци-

ей, обеспечивающей подвижность деталей. 

Изготавливают игрушку-марионетку. Ис-

пользуют прочные нитки. 

Знакомятся с механизмом устойчивого рав-

новесия в технических изделиях, игрушках 

(типа куклы-неваляшки). 

Моделируют, макетируют технические изде-

лия-игрушки. 

Придумываю конструкцию, подбирают ма-

териалы, инструменты и технологию изго-

товления. 

Комбинируют разные материалы в одном из-

делии. 

Подбирают необходимые дополнительные 

материалы, инструменты. Выстраивают по-

рядок практической работы. 
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Изготавливают изделие. 

 Итоговый контроль за 

год (проверочная рабо-

та) 

1 Проверка знаний 

 

Выполняют задания  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ: 

34   

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем учебного 

предмета 

Количеств

о часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение и обобще-

ние изученного в тре-

тьем классе 

 1  Сохранение и развитие традиций прошло-

го в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение лю-

дей к культурным традициям. 

Профессии и технологии современного 

мира.  

Использование достижений науки в раз-

витии технического прогресса.  

Информационный мир, его место и влия-

ние на жизнь и деятельность людей.  

Влияние современных технологий и пре-

образующей деятельности человека на 

окружающую среду.  

Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и другие). 

Работа с доступной информацией в Ин-

тернете и на цифровых носителях инфор-

мации 

Обсуждают, рассуждают о культурных тра-

дициях и необходимости их сохранения. 

Обсуждают, рассуждают о современном 

техническом окружении, местных произ-

водствах, называют профессии людей, ра-

ботающих на них. 

Рассказывают о роли и месте компьютеров 

в современной жизни человека. 

Рассуждают о влиянии современных техно-

логий и преобразующей деятельности чело-

века на окружающую среду. 

Вспоминают изученные технологии ручной 

обработки материалов. 

Выполняют практическую работу по курсу 

третьего класса 

 

Библиотека ЦОК 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/da36ab94-

7541-49f3-b9ae-

d00386201367?back

Url=%2F20%2F04 

 

2 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 3  Информационный мир, его место и влия-

ние на жизнь и деятельность людей. 

Работа с доступной информацией в Ин-

тернете и на цифровых носителях инфор-

мации. 

Электронные и медиаресурсы в художе-

ственно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми материа-

Знают и самостоятельно соблюдают прави-

ла пользования персональным компьюте-

ром. 

Знают современные требования к техниче-

ским устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.). 

Называют и определяют назначение основ-

ных устройств компьютера (динамики, ска-

нер). 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4562/star

t/173992/ 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/da36ab94-7541-49f3-b9ae-d00386201367?backUrl=%2F20%2F04
https://lesson.edu.ru/lesson/da36ab94-7541-49f3-b9ae-d00386201367?backUrl=%2F20%2F04
https://lesson.edu.ru/lesson/da36ab94-7541-49f3-b9ae-d00386201367?backUrl=%2F20%2F04
https://lesson.edu.ru/lesson/da36ab94-7541-49f3-b9ae-d00386201367?backUrl=%2F20%2F04
https://lesson.edu.ru/lesson/da36ab94-7541-49f3-b9ae-d00386201367?backUrl=%2F20%2F04
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
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лами.  

Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса ком-

пьютера в оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций в программе гра-

фического редактора.  

Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и другие). 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптималь-

ных конструктивных и технологических 

решений).  

Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты на основе содержания мате-

риала, изучаемого в течение учебного года 

Знакомятся со сканером, его назначением. 

Получают представление о сохранившихся 

древних способах хранения информации, о 

значении книги как древнейшем источнике 

информации. 

Знакомятся с понятием «интернет». Осваи-

вают алгоритмы поиска необходимой ин-

формации в интернете по запросу ключе-

выми словами. 

Упражняются в поиске заданной информа-

ции. 

Осваивать программу графического редак-

тора. 

Учатся создавать презентации на основе ре-

сурса компьютера, Интернета. 

Учатся находить, отбирать и использовать 

разные виды информации в Интернете по 

заданным критериям для презентации 

групповых и коллективных проектных ра-

бот. 

Выполняют групповые проекты по истории 

развития техники. 

Самостоятельно или с помощью учителя 

формулируют тему, используют информа-

цию учебника, энциклопедий, книг. 

Обсуждают содержание презентации. Со-

здают презентацию. Защищают свои проек-

ты. 

Обсуждают результаты работы групп 

3 Конструирование 

робототехнических 

моделей 

 5  Робототехника. Конструктивные, соеди-

нительные элементы и основные узлы ро-

бота.  

Инструменты и детали для создания робо-

та. Конструирование робота.  

Изучают конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. 

Конструируют робототехнические модели. 

Называют основные конструктивные эле-

менты робота, электронные устройства 

https://lesson.edu.ru/

lesson/85bb1d43-

c549-4648-ab8f-

de954b18da99 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/85bb1d43-c549-4648-ab8f-de954b18da99
https://lesson.edu.ru/lesson/85bb1d43-c549-4648-ab8f-de954b18da99
https://lesson.edu.ru/lesson/85bb1d43-c549-4648-ab8f-de954b18da99
https://lesson.edu.ru/lesson/85bb1d43-c549-4648-ab8f-de954b18da99
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Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. 

Презентация робота 

(контроллер, датчик, мотор). 

Составляют алгоритм в визуальной среде 

программирования. 

Проводят испытания и презентацию робота 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/a3956f7e-

4392-430f-9fe1-

a51db359622c 

 

4 Конструирование 

сложных изделий из 

бумаги и картона 

 5  Сохранение и развитие традиций прошло-

го. Бережное и уважительное отношение 

людей к культурным традициям. 

Комбинированное использование разных 

материалов. 

Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в со-

ответствии с дополнительными (изменён-

ными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции из-

делия. Определение оптимальных спосо-

бов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки.  

Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии.  

Совершенствование умений выполнять 

разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по проект-

ному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполне-

Обсуждают традиционные праздники и па-

мятные даты (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Побе-

ды), необходимость подготовки подарков. 

Обсуждают варианты изделий-подарков 

(открытки, сувениры). 

Рассматривают и обсуждают образцы па-

пок-футляров, альбомов, открыток, анали-

зируют их по материалам, конструктивным 

особенностям. 

Анализируют образцы изделий, предло-

женные в учебнике. Продумывают образ и 

конструкцию будущего своего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. 

Выполняют необходимые расчеты и по-

строения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. 

Проверяют в действии. 

Оценивают его качество. 

Выполняют коллективные, групповые 

проекты 

http://technology.pr

osv.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/4563/star

t/222359/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5726/star

t/222386/ 

 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/a3956f7e-4392-430f-9fe1-a51db359622c
https://lesson.edu.ru/lesson/a3956f7e-4392-430f-9fe1-a51db359622c
https://lesson.edu.ru/lesson/a3956f7e-4392-430f-9fe1-a51db359622c
https://lesson.edu.ru/lesson/a3956f7e-4392-430f-9fe1-a51db359622c
http://technology.prosv.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4563/start/222359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/start/222386/
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нии индивидуальных творческих и кол-

лективных проектных работ. 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты 

5 Конструирование объ-

емных изделий из раз-

верток 

 3  Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в со-

ответствии с дополнительными (изменён-

ными) требованиями к изделию. Техноло-

гия обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. Комбинирование раз-

ных материалов в одном изделии. Совер-

шенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по проект-

ному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих и кол-

лективных проектных работ. 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптималь-

ных конструктивных и технологических 

Рассматривают образцы упаковок, ёмко-

стей, футляров (прошлого и современных). 

Обсуждают, рассуждают об их назначении, 

особенностях конструкций, материалов, 

способах отделки, эстетичности; о способах 

достижения прочности их конструкций. 

Рассматривают и анализируют сложные 

конструкции картонных упаковок, обсуж-

дают возможные способы их изготовления, 

построения разверток. 

Обсуждают требования к современным 

упаковкам (прочность, удобство, экологич-

ность, яркость). 

На примере коробки в форме призмы и рас-

суждают о способах изменения ее высоты, 

ширины путем достраивания, изменения 

размеров развертки. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты и по-

строения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его ка-

чество. 

Рассматривают конусообразные изделия из 

разверток, анализируют их конструкции. 

Обсуждают возможные способы их постро-

ения (по шаблонам). 

http://technology.pr

osv.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ub-

ject/lesson/5726/trai

n/222394/ 

 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shko-

la/tekhnologiya/201

7/08/06/izgotovleni

e-razvertki-kuba 

 

 

 

http://technology.prosv.ru/
http://technology.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/train/222394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/train/222394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/train/222394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5726/train/222394/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2017/08/06/izgotovlenie-razvertki-kuba
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решений).  

Коллективные, групповые и индивидуаль-

ные проекты. Использование комбиниро-

ванных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учеб-

ных проектов 

Осваивают способ построения развертки 

помощью линейки и циркуля. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты и по-

строения разверток с опорой на рисунки и 

схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его ка-

чество. 

Знакомятся с конструкциями разных пира-

мид. Обсуждают возможные способы по-

строения пирамид с количеством граней 

более четырех. 

Рассматривают и обсуждают схему постро-

ения пирамиды циркулем. Осваивают дан-

ный способ. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты построе-

ния разверток с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие (например, подвес-

ка из пирамидок). Оценивают его качество 

6 Интерьеры разных 

времен. Декор интерь-

ера 

 3  Сохранение и развитие традиций прошло-

го в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение лю-

дей к культурным традициям. Изготовле-

ние изделий с учётом традиционных пра-

вил и современных технологий. 

Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических за-

Наблюдают архитектурные строения раз-

ных времен и их интерьеры. 

Рассуждают об их функциональном назна-

чении, декоре, убранстве; о стилях разных 

эпох, стилевом соответствии внешнего ар-

хитектурного и внутреннего декоративного 

оформления строений. Знакомятся с про-

фессией художника-декоратора. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4564/ 

 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

tehnologii-intereri-

raznih-vremen-

tehnika-dekupazha-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
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дач. 

Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции из-

делия. Определение оптимальных спосо-

бов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии. 

Освоение доступных художественных 

техник. 

Конструирование изделий из различных 

материалов по проектному заданию или 

собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих работ. 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптималь-

ных конструктивных и технологических 

решений)  

Обсуждают конструктивные и декоративно-

художественные возможности разных ма-

териалов (древесина, камень, кирпич). Зна-

комятся с традиционными изделиями дере-

венского дома из древесины, глины. 

Знакомятся с декупажем – техникой деко-

рирования любой поверхности, требовани-

ям к материалам (тонкость, рыхлость). 

Осваивают способ и приемы выполнения 

декупажа. 

Продумывают образ будущего изделия. Де-

лают эскиз (если необходимо). 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его ка-

чество. 

Наблюдают мотивы, используемые худож-

никами-декораторами в своих работах. 

Обсуждают источники вдохновения худож-

ников – природа. 

Рассматривают образцы декора интерьера с 

растительными мотивами, обсуждают ис-

пользованные средства художественной 

выразительности. 

Излавливают изделие в художественной 

технике, например, вазу с искусственными 

цветами. 

Рассуждают о месте сувениров в декоре 

помещений, о разновидностях сувениров. 

Знакомятся с сувенирами с подвижными 

деталями. 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают кон-

структивные особенности образцов изделий 

или их рисунков: подвижное крепление де-

талей, соединенных на тонкую проволоку. 

2354907.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-intereri-raznih-vremen-tehnika-dekupazha-2354907.html
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Исследуют свойства тонкой проволоки 

(прочность, гибкость), ее технологические 

свойства – соединительный материал. 

Осваивают способы сгибания, скручивания 

накручивания проволоки. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления. 

Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты и по-

строения самостоятельно или с опорой на 

рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его 

качество 

7 Синтетические 

материалы 

 5  Использование достижений науки в раз-

витии технического прогресса. Изобрете-

ние и использование синтетических мате-

риалов с определёнными заданными свой-

ствами в различных отраслях и професси-

ях. Нефть как универсальное сырьё. Мате-

риалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие). 

Влияние современных технологий и пре-

образующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Синтетические материалы – ткани, поли-

меры (пластик, поролон), их свойства. Со-

здание синтетических материалов с задан-

ными свойствами. 

Технология обработки синтетических ма-

териалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. 

Самостоятельное определение технологий 

их обработки в сравнении с освоенными 

Наблюдают изделия из полимерных мате-

риалов (из окружения учащихся). 

Получают представление о сырье, из кото-

рого они изготавливаются – нефть. 

Знакомятся с многообразием продуктов 

нефтепереработки, профессиях людей, ра-

ботающих в нефтяной отрасли. 

Рассуждают, обсуждают сходства и разли-

чия полимерных материалов. Классифици-

руют на группы: пластик, пластмасса, по-

лиэтилен, поролон, пенопласт. 

Исследуют физические свойства несколь-

ких образцов полимеров в сравнении и тех-

нологические. 

Изготавливают изделие одного из видов 

полимеров, например, из пенопласта в ху-

дожественной технике торцевания из гоф-

рированной бумаги (пенопласт как основа). 

Продумывают образ будущего изделия. 

Выполняют необходимые расчеты и по-

https://lesson.edu.ru/

lesson/adf39a22-

920d-4be2-955b-

3db1121fecda 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/f200856e-

638e-4c35-b87d-

e7d9c5a5dbfd 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5617/ 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/adf39a22-920d-4be2-955b-3db1121fecda
https://lesson.edu.ru/lesson/adf39a22-920d-4be2-955b-3db1121fecda
https://lesson.edu.ru/lesson/adf39a22-920d-4be2-955b-3db1121fecda
https://lesson.edu.ru/lesson/adf39a22-920d-4be2-955b-3db1121fecda
https://lesson.edu.ru/lesson/f200856e-638e-4c35-b87d-e7d9c5a5dbfd
https://lesson.edu.ru/lesson/f200856e-638e-4c35-b87d-e7d9c5a5dbfd
https://lesson.edu.ru/lesson/f200856e-638e-4c35-b87d-e7d9c5a5dbfd
https://lesson.edu.ru/lesson/f200856e-638e-4c35-b87d-e7d9c5a5dbfd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/
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материалами. 

Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических за-

дач. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Определение оптимальных спо-

собов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов по проект-

ному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих работ 

 

строения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты. 

Изготавливают изделие. Оценивают его ка-

чество. 

Исследуют физические свойства пластико-

вых трубочек для коктейля (прочность, 

гибкость, толщина). Рассуждают о возмож-

ности использования их в творческих рабо-

тах. 

Исследуют технологические свойства пла-

стиковых трубочек и основные приемы ра-

боты с ними (связывание в пучок, нанизы-

вание на нитку). 

Рассматривают образцы изделий из пласти-

ковых трубочек. Продумывают образ бу-

дущего изделия. 

Выполняют необходимые расчеты с опорой 

на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, из-

готавливают изделие, оценивают его каче-

ство. 

Рассуждают о возможных способах изго-

товления призм, пирамид кроме складыва-

ния из развертки. Подбирают подходящие 

материалы. 

Рассматривают и анализируют образцы 

конструкций, называют используемые ма-

териалы. 

Изготавливают объемные геометрические 

конструкции с использованием пластико-

вых трубочек, зубочисток, пластилина, пе-

нопласта, пробок. Сравнивают выполнен-

ные способы изготовления с разверткой. 

Вспоминают и называют виды натуральных 
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тканей, сырье, из которого их изготавлива-

ют. 

Знакомятся с производством синтетических 

тканей из нефти (общее представление), с 

их некоторыми заданными свойствами (во-

донепроницаемость, огнеупорность, тепло-

защита). Обсуждают использование этих 

тканей людьми опасных профессий. 

Исследуют образцы натуральных и синте-

тических тканей в сравнении. Выявляют 

сходные и различные свойства. 

Изготавливают изделие с использованием 

синтетических тканей (например, коллек-

цию образцов ткани) 

8 История одежды и тек-

стильных материалов 

 5  Технология обработки текстильных мате-

риалов. Обобщённое представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и использо-

вании. Дизайн одежды в зависимости от 

её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым ле-

калам (выкройкам), собственным неслож-

ным. Строчка петельного стежка и её ва-

рианты («тамбур» и другие), её назначе-

ние (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестооб-

разного стежков (соединительные и отде-

лочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность (реализация заданного или 

Рассуждают, обсуждают как одевались лю-

ди в разные времена, меняется ли мода и 

почему. 

Узнают историю появления разных видов 

натуральных тканей, их историческую ро-

дину. 

С помощью учителя классифицируют изу-

ченные ткани по сырью, из которого они 

изготовлены. 

Готовят групповые доклады по истории 

одежды разных исторических периодов. 

Наблюдают и рассуждают об особенностях 

покроя одежды разных времен и народов. 

Выполняют групповые проекты по теме 

«Исторический костюм». 

Изготавливают рельефное изделие с драпи-

ровкой деталей платья (сборка детали на 

нитку, стягивание и наклеивание или дра-

пировка по месту на клеевую основу). 

Рассматривают рисунки, обсуждают прием 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4566/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5655/ 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/3717a455-

c1e8-4f60-b799-

fa8cf2992558 

 

https://lesson.edu.ru/

lesson/25dbc06e-

0dc7-46ae-b0ac-

989a81b00280 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5691/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/
https://lesson.edu.ru/lesson/3717a455-c1e8-4f60-b799-fa8cf2992558
https://lesson.edu.ru/lesson/3717a455-c1e8-4f60-b799-fa8cf2992558
https://lesson.edu.ru/lesson/3717a455-c1e8-4f60-b799-fa8cf2992558
https://lesson.edu.ru/lesson/3717a455-c1e8-4f60-b799-fa8cf2992558
https://lesson.edu.ru/lesson/25dbc06e-0dc7-46ae-b0ac-989a81b00280
https://lesson.edu.ru/lesson/25dbc06e-0dc7-46ae-b0ac-989a81b00280
https://lesson.edu.ru/lesson/25dbc06e-0dc7-46ae-b0ac-989a81b00280
https://lesson.edu.ru/lesson/25dbc06e-0dc7-46ae-b0ac-989a81b00280
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/
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собственного замысла, поиск оптималь-

ных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе со-

держания материала, изучаемого в тече-

ние учебного года  

 

получения складок из ткани, используют 

данный способ в практической работе. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты и по-

строения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, из-

готавливают изделие, оценивают его каче-

ство. 

Обсуждают разнообразие народов и народ-

ностей России. 

Рассматривают изображения национальной 

одежды разных народов, и своего региона. 

Обсуждают их особенности по компонен-

там, материалам, декору. Обращают внима-

ние на головные уборы, их многообразие, 

историческое назначение. 

Выполняют групповые проекты по теме 

«Национальный костюм». Изготавливают 

объемное или рельефное изделие на основе 

имеющихся конструкторско-

технологических знаний и умений. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Подбирают технологию изготовления, ма-

териалы и инструменты, изготавливают из-

делие, оценивают его качество. 

Обсуждают необходимость аксессуаров в 

одежде, их назначении. Отмечают, что они 

должны быть не только практичными, но и 

эстетичными. 

Обсуждают материалы для аксессуаров, 
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способы отделки. 

Знакомятся со строчками крестообразного и 

петлеобразного стежка. Упражняются в их 

выполнении. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, способ отделки, технологию 

изготовления, размеры. Делают эскиз (если 

необходимо). 

Выполняют изделие и оценивают его каче-

ство. 

9 Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных кон-

струкций 

3 Изготовление изделий с учётом традици-

онных правил и современных технологий. 

Элементарная творческая и проектная де-

ятельность. Групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Ис-

пользование комбинированных техник со-

здания конструкций по заданным услови-

ям в выполнении учебных проектов. 

Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции из-

делия. Определение оптимальных спосо-

бов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирова-

ние разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование изде-

лий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному 

заданию или собственному замыслу. По-

иск оптимальных и доступных новых ре-

шений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполне-

Обсуждают разнообразие мира игрушек. 

Классифицируют игрушки на механиче-

ские, электронные, игрушки-конструктор, 

игрушки-мозаика. 

Обсуждают современные материалы, из ко-

торых они изготовлены. 

Обсуждают конструктивные особенности 

механических (динамических) игрушек, их 

принципы и механизмы движения. 

Рассматривают пружинный механизм иг-

рушки-попрыгушки (образец, рисунок), его 

конструктивные особенности (основная де-

таль и подвижные детали), соединение де-

талей (подвижное на проволоку, винт с гай-

кой), используемые материалы (картон, по-

лоски картона или металлические полоски). 

Обсуждают технологию изготовления кар-

тонных полос (с опорой на рисунки, черте-

жи, схемы), прокалывания отверстий ши-

лом. 

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры. Делают эскиз (если необходимо). 

Выполняют необходимые расчеты и по-

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4846/ 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4571/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/
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нии индивидуальных творческих и кол-

лективных проектных работ  

строения с опорой на рисунки и схемы. 

Подбирают материалы и инструменты, из-

готавливают изделие. Соблюдают правила 

безопасной работы инструментами. 

Проверяют в действии. Оценивают его ка-

чество. 

Рассматривают образцы, рисунки качаю-

щихся изделий (игрушки, сувениры), об-

суждают особенности их конструкций (ду-

гообразная основа). 

Вспоминают сказку Э.Т.А. Гофмана «Щел-

кунчик», его главного героя. Обсуждают 

его конструктивную особенность – по-

движную нижнюю челюсть. Рассуждают, 

предлагают варианты изготовления такого 

механизма. 

Наблюдают, обсуждают демонстрируемую 

игрушку, выдвигают гипотезы о конструк-

тивных особенностях. Рассматривают иг-

рушку в разборе. Обсуждают технологию 

изготовления игрушки на основе рисунков 

и схем 

 Подготовка портфолио 

и итоговый контроль за 

год (проверочная рабо-

та) 

1 Проверка знаний 

 

Выполняют задания https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6408/ 

 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ: 

34   

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/


 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, с учётом федеральной рабочей про-

граммы начального общего образования по физической культуре, ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности совре-

менного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового обра-

за жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, само-

определения и самореализации. 

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реа-

лии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

МАОУ СОШ № 65 города Тюмени. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» содействует укреплению 

здоровья обучающихся, повышению защитных свойств организма, развитию памя-

ти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обу-

чающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего об-

разования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобрете-

ние ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических ка-

честв и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключа-

ется в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического 
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здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнени-

ям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни 

за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных заня-

тий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 

проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблю-

дений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обу-

чающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формиру-

ются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе сов-

местной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения лич-

ностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на раз-

витие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития стано-

вится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая культу-

ра». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психиче-

ской и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает 

в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный ком-

поненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических лини-

ях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подго-

товки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физи-

ческой культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образователь-

ный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль 
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позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном 

участии в спортивных соревнованиях. В содержание модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» включены подвижные игры, основывающи-

еся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 262 часа: в 1 классе – 58 часов (в первой четверти 

1 час в неделю, во 2 - 4 четверти - 2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неде-

лю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для заня-

тий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, поло-

жения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шерен-
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ги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизо-

ванные 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, толч-

ком двумя ногами. 

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок). 

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составле-

ние дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование 
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Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом 

в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в ос-

новной 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. Разнообраз-

ные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с ме-

ста, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с измене-

нием скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упраж-

нения: 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). 
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Прикладно-ориентированная физическая культура 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физиче-

ских качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших тер-

риторию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные при-

знаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической куль-

турой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 

качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыха-

тельной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после 

умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по ка-

нату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стили-

зованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и из-

менением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвиже-

ния по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком. 
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Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и по-

очерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной ско-

ростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с из-

менением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и коор-

динационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетболь-

ного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по непо-

движному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Под-

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности 
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Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных за-

нятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятель-

ных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подго-

товленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и 

воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатиче-

ских упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём перево-

ротом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упраж-

нений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге 

по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширова-

ние. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упраж-

нения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Подвижные и спортивные игры 
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Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и пе-

редача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игро-

вой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполне-

ние освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических ка-

честв. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культу-

ры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличност-

ного 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 ушибах; 
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уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этно-

культурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорово-

го образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физиче-

ского развития и физической подготовленности, влияния занятий физической куль-

турой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и жи-

вотных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физиче-

скими упражнениями из современных видов спорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними об-

щие и отличительные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
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управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замеча-

ниям других обучающихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация и самоконтроль: 

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 сорев-

новательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следую-

щие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять инди-

видуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упраж-

нений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физи-

ческих качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответству-

ющие примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах 

изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно выска-

зывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показа-

телей физического развития и физической подготовленности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические 

и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и раз-

витию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спор-

тивных соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её ре-

гулирования на занятиях физической культурой; 
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понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять прави-

ла поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физиче-

ских качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвер-

тям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное уча-

стие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения фи-

зических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, ор-

ганизации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельно-

сти, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвиж-

ных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Базовые логические и исследовательские действия: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на про-

филактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изучен-

ный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обуча-

ющимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, раз-

витии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремле-

ние к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуаль-

ном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про-

филактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в ко-

лонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоро-

стью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

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 спе-

циальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных по-

ложений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, 

в высоту с прямого разбега; 
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передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с полого-

го склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на заня-

тиях физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону, лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на пра-

вой и левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп 

и полька; 
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выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положе-

ния сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с по-

логого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскет-

больного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя переда-

ча в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при разви-

тии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их по-

явления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной под-

готовкой; 

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 спо-

собом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 
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выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волей-

бол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 часа)  

1.1 Знания о физической 

культуре 

1 Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физиче-

ской подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями живот-

ных и трудовыми действиями древ-

них людей 

Обсуждают рассказ учителя о ви-

дах спорта и занятиях физически-

ми упражнениями, которым обу-

чают школьников на уроках фи-

зической культуры, рассказывают 

об известных видах спорта и про-

водят примеры упражнений, ко-

торые умеют выполнять. 

Проводят наблюдение за пере-

движениями животных и выделя-

ют общие признаки с передвиже-

ниями человека. 

Проводят сравнение между со-

временными физическими упраж-

нениями и трудовыми действиями 

древних охотников, устанавлива-

ют возможную связь между ними 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5733/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/5738/ 

 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности (1 час)  

2.1 Режим дня школьника изучается в 

каждом разделе 

Режим дня и правила его составле-

ния и соблюдения 

Обсуждают предназначение ре-

жима дня, определяют основные 

дневные мероприятия первоклас-

сника и распределяют их по часам  

с утра до вечера. 

Знакомятся с таблицей режима 

дня 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5736/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

и правилами её оформления, 

уточняют индивидуальные меро-

приятия и заполняют таблицу (по 

образцу, с помощью родителей) 

Итого по разделу изучается в 

каждом разделе 

   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура (3 часа)  

1.1 Гигиена человека 1 Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических проце-

дур 

Знакомятся с понятием «личная 

гигиена», обсуждают положи-

тельную связь личной гигиены с 

состоянием здоровья человека.  

Знакомятся с гигиеническими 

процедурами и правилами их вы-

полнения, устанавливают время 

их проведения в режиме дня 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5097/ 

 

2 Осанка человека 1 Осанка и комплексы упражнений 

для правильного её развития 

Знакомятся с понятием «осанка 

человека», правильной и непра-

вильной формой осанки, обсуж-

дают её отличительные признаки. 

Знакомятся с возможными причи-

нами нарушения осанки и спосо-

бами её профилактики. 

Определяют целесообразность 

использования физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5566/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Разучивают упражнения для про-

филактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования 

навыка прямостояния и упражне-

ния для развития силы отдельных 

мышечных групп 

1.3 Утренняя зарядка 

и физкультминутки в 

режиме дня школьни-

ка 

1 Физические упражнения для физ-

культминуток и утренней зарядки 

Обсуждают рассказ учителя о 

физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её пред-

назначении в учебной деятельно-

сти учащихся младшего школьно-

го возраста. 

Устанавливают положительную 

связь между физкультминутками 

и предупреждением утомления во 

время учебной деятельности, при-

водят примеры её планирования в 

режиме учебного дня. 

Разучивают комплексы физкуль-

тминуток в положении сидя и 

стоя на месте (упражнения на 

усиление активности дыхания, 

кровообращения и внимания; 

профилактики утомления мышц 

пальцев рук и спины). 

Обсуждают рассказ учителя о 

пользе утренней зарядки, прави-

лах выполнения, входящих в неё 

упражнений. 

Уточняют название упражнений 

https://interneturok.ru/lesson/fi

zkultura/1-klass/spisok-

urokov/rezhim-dnya-chast-3-

utrennyaya-zaryadka-i-

lichnaya-gigiena 

 

https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

и последовательность их выпол-

нения в комплексе. 

Разучивают комплекс утренней 

зарядки, контролируют правиль-

ность и последовательность вы-

полнения входящих в него 

упражнений (упражнения для 

усиления дыхания и работы серд-

ца; для мышц рук, туловища, спи-

ны, живота и ног; дыхательные 

упражнения для восстановления 

организма) 

Итого по разделу 3    

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

1 Гимнастика с 

основами акробатики 

18 Правила поведения на уроках физи-

ческой культуры, подбора одежды 

для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа.  

Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, 

стоя на месте, повороты направо и 

налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стили-

зованные способы передвижения 

Знакомятся с правилами поведе-

ния на уроках физической куль-

туры, требованиями к обязатель-

ному их соблюдению. 

Знакомятся с формой одежды для 

занятий физической культурой в 

спортивном зале и в домашних 

условиях, во время прогулок на 

открытом воздухе. 

Знакомятся с понятием «исходное 

положение» и значением исход-

ного положения для последующе-

го выполнения упражнения.  

Наблюдают образец техники учи-

теля, уточняют требования к вы-

https://infourok.ru/klass-

instruktazh-na-urokah-

fizicheskoy-kulturi-

3548632.html 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4102/start/189523/ 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5738/start/168896/ 

 

 

https://infourok.ru/klass-instruktazh-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-3548632.html
https://infourok.ru/klass-instruktazh-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-3548632.html
https://infourok.ru/klass-instruktazh-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-3548632.html
https://infourok.ru/klass-instruktazh-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-3548632.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ходьбой и бегом, упражнения с гим-

настическим мячом и гимнастиче-

ской скакалкой, стилизованные гим-

настические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъ-

ём 

туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из по-

ложения лёжа на животе, сгибание 

рук в положении упор лёжа, прыжки 

в группировке, толчком двумя нога-

ми, прыжки в упоре на руки, толч-

ком двумя ногами 

полнению отдельных исходных 

положений. 

Разучивают основные исходные 

положения для выполнения гим-

настических упражнений, их 

названия и требования к выпол-

нению (стойки; упоры; седы, по-

ложения лёжа). 

Наблюдают и анализируют обра-

зец техники учителя, уточняют 

выполнение отдельных техниче-

ских элементов. 

Разучивают способы построения 

стоя на месте (шеренга, колонна 

по одному, две шеренги, колонна 

по одному и по два).  

Разучивают повороты, стоя на ме-

сте (вправо, влево). 

Разучивают передвижение ходь-

бой в колонне по одному с равно-

мерной скоростью. 

Наблюдают и анализируют образ-

цы техники гимнастических 

упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элемен-

тов.  

Разучивают стилизованные пере-

движения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование 

гимнастической ходьбы с гимна-

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4191/start/223621/ 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5746/start/189544/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/223621/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

стическим бегом). 

Разучивают упражнения с гимна-

стическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; пе-

рекладывание с одной руки на 

другую; прокатывание под нога-

ми; поднимание ногами из поло-

жения лёжа на полу). 

Разучивают упражнения со ска-

калкой (перешагивание и пере-

прыгивание через скакалку, ле-

жащую на полу; поочерёдное и 

последовательное вращение сло-

женной вдвое скакалкой одной 

рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого 

бока, перед собой). 

Разучивают упражнения в гимна-

стических прыжках (прыжки в 

высоту с разведением рук и ног в 

сторону; с приземлением в полу-

приседе; с поворотом в правую и 

левую сторону). 

Наблюдают и анализируют образ-

цы техники учителя, контролиру-

ют её выполнение другими уча-

щимися, помогают им исправлять 

ошибки. 

Обучаются подъёму туловища из 

положения лёжа на спине и живо-
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

те. 

Обучаются подъёму ног из поло-

жения лёжа на животе. 

Обучаются сгибанию рук в поло-

жении упор лёжа. 

Разучивают прыжки в группиров-

ке, толчком двумя ногами. 

Разучивают прыжки в упоре на 

руках, толчком двумя ногами 

2.2 Лыжная подготовка 12 Переноска лыж к месту занятия. Ос-

новная стойка лыжника. Передвиже-

ние на лыжах ступающим шагом (без 

палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок) 

По образцу учителя разучивают 

выполнение строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 

месте в одну шеренгу. 

Разучивают способы передвиже-

ния в колонне по два с лыжами в 

руках. 

Наблюдают и анализируют обра-

зец техники передвижения на лы-

жах учителя ступающим шагом, 

уточняют отдельные её элементы. 

Разучивают имитационные 

упражнения  техники передвиже-

ния на лыжах ступающим шагом, 

контролируют отдельные её эле-

менты. разучивают и совершен-

ствуют технику ступающего шага 

во время передвижения по учеб-

ной дистанции. 

Наблюдают и анализируют обра-

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5740/start/223641/ 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5742/start/223801/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4183/start/189419/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4190/start/69168/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4088/start/189440/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/start/69168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/start/69168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/start/189440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4088/start/189440/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

зец техники передвижения на лы-

жах учителя скользящим шагом, 

уточняют отдельные её элементы, 

сравнивают с техникой ступаю-

щего шага, выделяют отличитель-

ные признаки. 

Разучивают имитационные 

упражнения техники передвиже-

ния на лыжах скользящим шагом 

без лыж, контролируют отдель-

ные её элементы (по фазам дви-

жения и в полной координации). 

Разучивают технику передвиже-

ния 

скользящим шагом в полной ко-

ординации и совершенствуют её 

во время прохождения учебной 

дистанции 

2.3 Лёгкая атлетика 18 Равномерная ходьба и равномерный 

бег. 

Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с 

прямого разбега 

Обучаются равномерной ходьбе в 

колоне по одному с использова-

нием лидера (передвижение учи-

теля). 

Обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с исполь-

зованием метронома. 

Обучаются равномерной ходьбе в 

колонне по одному с изменением 

скорости передвижения (по ко-

манде). 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4188/start/169062/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/start/169062/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием ли-

дера (передвижение учителя). 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой 

скоростью. 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной ско-

ростью передвижения с использо-

ванием лидера. 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с разной ско-

ростью передвижения (по коман-

де). 

Обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному в чередовании 

с равномерной ходьбой (по ко-

манде). 

Знакомятся с образцом прыжка 

учителя и правилами его выпол-

нения (расположение у стартовой 

линии, принятие исходного поло-

жения перед прыжком; выполне-

ние приземления после фазы по-

лёта; измерение результата после 

приземления). 

Разучивают одновременное от-

талкивание двумя ногами (прыж-

ки вверх из полуприседа на месте; 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4078/start/169103/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4078/start/169103/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

с поворотом в правую и левую 

сторону). 

Обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов. 

Обучаются прыжку в длину с ме-

ста в полной координации. 

Наблюдают выполнение образца 

техники прыжка в высоту с пря-

мого разбега, анализируют основ-

ные его фазы (разбег, отталкива-

ние, полёт, приземление). 

Разучивают фазу приземления 

(после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка 

вверх-вперёд толчком двумя но-

гами с невысокой площадки). 

Разучивают фазу отталкивания 

(прыжки на одной ноге по размет-

кам, многоскоки, прыжки толчком 

одной ногой вперёд-вверх с места 

и с разбега с приземлением). 

Разучивают фазы разбега (бег по 

разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим от-

талкиванием). 

Разучивают выполнение прыжка в 

длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

 

4 Подвижные  

и спортивные игры 

5 Считалки для самостоятельной орга-

низации подвижных игр 

Разучивают считалки для прове-

дения совместных подвижных 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4132/start/223883/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/start/223883/
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№ 

п/п 

Наименование    

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

игр; используют их при распреде-

лении игровых ролей среди игра-

ющих. 

Разучивают игровые действия и 

правила подвижных игр, обуча-

ются способам организации и 

подготовки игровых площадок. 

Обучаются самостоятельной ор-

ганизации и проведению подвиж-

ных игр (по учебным группам). 

Играют в разученные подвижные 

игры 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4144/start/189765/ 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/5752/start/189786/ 

Итого по разделу 53    

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура  

3.1 Подготовка к выпол-

нению нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

1 Развитие основных физических ка-

честв средствами спортивных и по-

движных игр. 

Подготовка к выполнению норма-

тивных требований комплекса ГТО 

Демонстрация прироста показате-

лей физических качеств к норма-

тивным требованиям комплекса 

ГТО 

https://www.gto.ru/ 

 

Итого по разделу 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

58    

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/189765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/start/189786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/start/189786/
https://www.gto.ru/
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2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.1 Знания о физической 

культуре 

1 Из истории возникновения 

физических упражнений и 

первых соревнований. Зарож-

дение Олимпийских игр 

древности 

Обсуждают рассказ учителя о появлении 

подвижных игр, устанавливают связь по-

движных игр с подготовкой к трудовой и 

военной деятельности, приводят примеры 

из числа освоенных игр. 

Обсуждают рассказ учителя о появлении 

первых соревнований, связывают их появ-

ление с появлением правил и судей, кон-

тролирующих их выполнение. 

Приводят примеры современных спортив-

ных соревнований и объясняют роль 

судьи 

в их проведении. 

Обсуждают рассказ учителя, анализируют 

поступок Геракла как причину проведения 

спортивных состязаний. 

Готовят небольшие сообщения о проведе-

нии современных Олимпийских игр в 

Москве и Сочи (домашняя работа уча-

щихся) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5751/start/223903/ 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5129/start/190521/ 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

1 Физическое развитие и 

его измерение 

5 Физическое развитие и его 

измерение. Физические каче-

ства человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ко-

Знакомятся с понятием «физическое раз-

витие» и основными показателями физи-

ческого развития (длина и масса тела, 

форма осанки).  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4162/start/190628/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/190521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

ординация и способы их из-

мерения. 

Составление дневника 

наблюдений по физической 

культуре 

Наблюдают за образцами способов изме-

рения длины и массы тела, определения 

формы осанки. 

Разучивают способы измерения длины те-

ла 

и формы осанки (работа в парах). 

Обучаются измерению массы тела (с по-

мощью родителей). 

Составляют таблицу наблюдения за физи-

ческим развитием и проводят измерение 

его показателей в конце каждой учебной 

четверти (триместра). 

Знакомятся с понятием «физические каче-

ства», рассматривают физические каче-

ства 

как способность человека выполнять фи-

зические упражнения, жизненно важные 

двигательные, спортивные и трудовые 

действия. 

Устанавливают положительную связь 

между развитием физических качеств и 

укреплением здоровья человека. 

Знакомятся с понятием «сила», рассмат-

ривают силу как физическое качество че-

ловека 

и анализируют факторы, от которых зави-

сит 

проявление силы (напряжение мышц и 

скорость их сокращения). 

Разучивают упражнения на развитие силы 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6132/start/190732/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6477/start/190933/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6477/start/190933/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

основных мышечных групп (рук, ног, 

спины 

и брюшного пресса). 

Наблюдают за процедурой измерения си-

лы 

с помощью тестового упражнения (пры-

жок 

в длину с места толчком двумя ногами). 

Обучаются навыку измерения результатов 

выполнения тестового упражнения (в па-

рах); составляют таблицу наблюдений за 

развитием физических качеств, проводят 

измерение показателей силы в конце каж-

дой учебной четверти (триместра), рас-

считывают приросты результатов. 

Знакомятся с понятием «быстрота», рас-

сматривают быстроту как физическое ка-

чество человека, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление быстроты 

(быстрота реакции, скорость движения). 

Разучивают упражнения на развитие 

быстроты (скорость реакции, скорость бе-

га, скорость движения основными звенья-

ми тела). 

Наблюдают за процедурой измерения 

быстроты с помощью теста падающей ли-

нейки. 

Обучаются навыку измерения результатов  

выполнения тестового упражнения (рабо-

та в парах). 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6131/conspect/190874/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/conspect/190874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/conspect/190874/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Проводят измерение показателей быстро-

ты 

в конце каждой учебной четверти (три-

местра) и вносят результаты в таблицу 

наблюдений за развитием физических ка-

честв, рассчитывают приросты результа-

тов. 

Знакомятся с понятием «выносливость», 

рассматривают выносливость как физиче-

ское качество человека, анализируют фак-

торы, от которых зависит проявление вы-

носливости (потребление кислорода, лё-

гочная вентиляция, частота сердечных со-

кращений). 

Разучивают упражнения на развитие вы-

носливости (ходьба и бег с равномерной 

скоростью по учебной дистанции). 

Наблюдают за процедурой измерения вы-

носливости с помощью теста в приседа-

нии  

до первых признаков утомления. 

Обучаются навыку измерения результатов 

выполнения тестового упражнения (рабо-

та в парах). 

Проводят измерение равновесия в конце 

каждой учебной четверти (триместра) и 

вносят результаты в таблицу наблюдений 

за развитием физических качеств, рассчи-

тывают приросты результатов. 

Знакомятся с образцом таблицы оформле-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

ния результатов измерения показателей 

физического развития и физических ка-

честв, обсуждают и уточняют правила её 

оформления. 

Составляют таблицу индивидуальных по-

казателей измерения физического разви-

тия и физических качеств по учебным 

четвертям/триместрам (по образцу). 

Проводят сравнение показателей физиче-

ского развития и физических качеств и 

устанавливают различия между ними по 

каждой учебной четверти (триместру) 

https://infourok.ru/dnevnik-

samokontrolya-2-4-klass-

4397017.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу 5  

 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

 

1.1 Занятия по 

укреплению здоровья 

1 Закаливание организма обти-

ранием. Составление ком-

плекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий 

в домашних условиях  

Знакомятся с влиянием закаливания при 

помощи обтирания на укрепление здоро-

вья, с правилами проведения закаливаю-

щей процедуры. 

Рассматривают и обсуждают иллюстра-

тивный материал, уточняют правила зака-

ливания и последовательность его приё-

мов в закаливающей процедуре. 

Разучивают приёмы закаливания при по-

мощи обтирания (имитация): 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6010/start/190575/ 

 

https://infourok.ru/dnevnik-samokontrolya-2-4-klass-4397017.html
https://infourok.ru/dnevnik-samokontrolya-2-4-klass-4397017.html
https://infourok.ru/dnevnik-samokontrolya-2-4-klass-4397017.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

1 – поочерёдное обтирание каждой руки 

(от пальцев к плечу); 

2 – последовательное обтирание шеи, гру-

ди и живота (сверху вниз); 

3 – обтирание спины (от боков к сере-

дине); 

4 – поочерёдное обтирание каждой ноги 

(от пальцев ступни к бёдрам); 

5 – растирание тела сухим полотенцем (до 

лёгкого покраснения кожи) 

1.2 Индивидуальные 

комплексы утренней 

зарядки 

Составление комплекса 

утренней зарядки и физкуль-

тминутки для занятий в до-

машних условиях 

Наблюдают за образцом выполнения 

упражнений учителем, уточняют правила 

и последовательность выполнения упраж-

нений комплекса. 

Записывают комплекс утренней зарядки в 

дневник физической культуры с указани-

ем дозировки упражнений. 

Разучивают комплекс утренней зарядки 

(по группам). 

Разучивают правила безопасности при 

проведении утренней зарядки в домашних 

условиях, приводят примеры организации 

мест занятий. 

Составляют индивидуальный комплекс 

утренней зарядки по правилам из предла-

гаемых упражнений, определяют их по-

следовательности и дозировки (упражне-

ния на пробуждение мышц; усиление ды-

хания 

и кровообращения; включение в работу 

https://interneturok.ru/lesson/f

izkultura/1-klass/spisok-

urokov/rezhim-dnya-chast-3-

utrennyaya-zaryadka-i-

lichnaya-gigiena 

 

https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
https://interneturok.ru/lesson/fizkultura/1-klass/spisok-urokov/rezhim-dnya-chast-3-utrennyaya-zaryadka-i-lichnaya-gigiena
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

мышц рук, туловища, спины, живота и 

ног; восстановление дыхания) 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

2.1 Гимнастика с основами 

акробатики 

14 Правила поведения на заняти-

ях гимнастикой и акробати-

кой.  

Строевые команды в построе-

нии и перестроении в одну 

шеренгу и колонну по одно-

му; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в 

движении.  

Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и из-

меняющейся скоростью дви-

жения. 

Упражнения разминки перед 

выполнением гимнастических 

упражнений.  

Прыжки со скакалкой на двух 

ногах и поочерёдно на правой 

и левой ноге на месте.  

Упражнения с гимнастиче-

ским мячом: подбрасывание, 

перекаты и наклоны с мячом 

в руках.  

Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп 

Разучивают правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики, знакомятся с 

возможными травмами в случае их невы-

полнения. 

Выступают с небольшими сообщениями о 

правилах поведения на уроках, приводят 

примеры соблюдения правил поведения в 

конкретных ситуациях. 

Обучаются расчёту по номерам, стоя в од-

ной шеренге. 

Разучивают перестроение на месте из од-

ной шеренги в две по команде «Класс, в 

две шеренги стройся!» (по фазам движе-

ния и в полной координации). 

Разучивают перестроение из двух шеренг 

в одну по команде «Класс, в одну шеренгу 

стройся!» (по фазам движения и в полной 

координации). 

Обучаются поворотам направо и налево в 

колонне по одному, стоя на месте в одну 

шеренгу по команде «Класс, направо!», 

«Класс, налево!» (по фазам движения и 

полной координации). 

Обучаются поворотам по команде «Класс, 

направо!», «Класс, налево!» при движении 

http://www.myshared.ru/slide

/1423487/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/start/191322/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1423487/
http://www.myshared.ru/slide/1423487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/191322/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

 

 

 

в колонне по одному. 

Обучаются передвижению в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся 

скоростью. 

Обучаются передвижению в колонне по 

одному с изменением скорости передви-

жения по одной из команд: «Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!». 

Знакомятся с разминкой как обязательным 

комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой. 

Наблюдают за выполнением образца раз-

минки, уточняют последовательность 

упражнений и их дозировку. 

Записывают и разучивают упражнения 

разминки и выполняют их в целостной 

комбинации (упражнения для шеи; плеч; 

рук; туловища; ног, голеностопного суста-

ва). 

Разучивают вращение скакалки, сложен-

ной вдвое, поочерёдно правой и левой ру-

кой соответственно с правого и левого бо-

ка и перед собой. 

Разучивают прыжки на двух ногах через 

скакалку, лежащую на полу, с поворотом 

кругом. 

Разучивают прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте (в полной координа-

ции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4008/start/191551/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Разучивают подбрасывание и ловлю мяча 

одной рукой и двумя руками. 

Обучаются перебрасыванию мяча с одной 

руки на другую, на месте и поворотом 

кругом. 

Разучивают повороты и наклоны в сторо-

ну с подбрасыванием и ловлей мяча двумя 

руками. 

Обучаются приседанию с одновременным 

ударом мяча о пол одной рукой и ловлей 

после отскока мяча двумя руками во вре-

мя выпрямления. 

Обучаются подниманию мяча прямыми 

ногами, лёжа на спине. 

Составляют комплекс из 6–7 хорошо 

освоенных упражнений с мячом и демон-

стрируют его выполнение. 

 Знакомятся с хороводным шагом и тан-

цем 

галоп, наблюдают образец учителя, выде-

ляют основные элементы в танцевальных 

движениях. 

Разучивают движения хороводного шага 

(по фазам движения и с в полной коорди-

нации). 

Разучивают хороводный шаг в полной ко-

ординации под музыкальное сопровожде-

ние. 

Разучивают движения танца галоп (при-

ставной шаг в сторону и в сторону с при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://yandex.ru/video/previe

w/?text=хороводный%20шаг

%2C%20галоп%202%20кла

сс%20презентация&path=ya

ndex_search&parent-

reqid=1656252960600191-

8954084316655199640-vla1-

4260-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

454&from_type=vast&filmId

=11719983220699116611 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
https://yandex.ru/video/preview/?text=хороводный%20шаг%2C%20галоп%202%20класс%20презентация&path=yandex_search&parent-reqid=1656252960600191-8954084316655199640-vla1-4260-vla-l7-balancer-8080-BAL-454&from_type=vast&filmId=11719983220699116611
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учебного предмета 
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Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

седанием). 

Разучивают шаг галопом в сторону (по 

фазам движения и в полной координации). 

Разучивают галоп в парах в полной коор-

динации под музыкальное сопровождение 

2 Лыжная подготовка 10 Правила поведения на заняти-

ях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: пере-

движение двухшажным попе-

ременным ходом, спуск с не-

большого склона в основной 

стойке, торможение лыжными 

палками на учебной трассе и 

падением на бок во время 

спуска 

Повторяют правила подбора одежды и 

знакомятся с правилами подготовки ин-

вентаря для занятий лыжной подготовкой. 

Изучают правила поведения при передви-

жении по лыжной трассе и выполняют их 

во время лыжных занятий.  

Анализируют возможные негативные си-

туации, связанные с невыполнением пра-

вил поведения, приводят примеры. 

Наблюдают и анализируют образец учи-

теля, выделяют основные элементы пере-

движения двухшажным попеременным 

ходом, сравнивают их с элементами 

скользящего и ступающего шага. 

Разучивают имитационные упражнения в 

передвижении двухшажным поперемен-

ным ходом (скользящие передвижения без 

лыжных палок). 

Разучивают передвижение двухшажным 

попеременным ходом (по фазам движения 

и в полной координации). 

Выполняют передвижение двухшажным 

попеременным ходом с равномерной ско-

ростью передвижения. 

Наблюдают образец спуска учителя с не-

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6167/start/190985/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4319/start/191096/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4287/start/191155/ 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6158/start/226158/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/start/191096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4287/start/191155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6158/start/226158/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

большого пологого склона в основной 

стойке, анализируют его, выделяют тех-

нические особенности (спуск без лыжных 

палок и с палками). 

Разучивают спуск с пологого склона и 

наблюдают за его выполнением другими 

учащимися, выявляют возможные ошиб-

ки. Наблюдают образец техники подъёма 

лесенкой учителем, анализируют и выде-

ляют трудные элементы в его выполне-

нии. 

Обучаются имитационным упражнениям 

подъёма лесенкой (передвижения при-

ставным шагом без лыж и на лыжах, по 

ровной поверхности, с лыжными палками 

и без палок). 

Обучаются передвижению приставным 

шагом по пологому склону без лыж с 

лыжными палками. 

Разучивают подъём на лыжах лесенкой на 

небольшом пологом склоне (по фазам 

движения и в полной координации). 

Наблюдают и анализируют образец тех-

ники торможения палками во время пере-

движения по учебной трассе, обращают 

внимание на расстояние между впереди и 

сзади идущими лыжниками. 

Разучивают технику торможения палками 

при передвижении по учебной дистанции 

с равномерной невысокой скоростью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6159/start/191207/ 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/3700/start/191296/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6159/start/191207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3700/start/191296/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

(торможение по команде учителя). 

Наблюдают и анализируют образец учи-

теля по технике торможения способом па-

дения на бок, акцентируют внимание на 

положении лыжных палок во время паде-

ния и подъёма. обучаются падению на бок 

стоя на месте (подводящие упражнения). 

Разучивают торможение падением на бок 

при передвижении на лыжной трассе. 

Разучивают торможение падением на бок 

при спуске с небольшого пологого склона 

 

 

 

 

2.3 Лёгкая атлетика 12 Правила поведения на заняти-

ях 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 раз-

ной амплитудой и траектори-

ей полёта.  

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с изменени-

ем скорости и направления 

движения.  

Изучают правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой, анализируют возмож-

ные негативные ситуации, связанные с не-

выполнением правил поведения, приводят 

примеры. 

Разучивают упражнения в бросках мало-

го мяча в неподвижную мишень: 

1 – стоя лицом и боком к мишени (свер-

ху, снизу, сбоку); 

2 – лёжа на спине (снизу) и животе (сбо-

ку, располагаясь ногами и головой к ми-

шени).  

Разучивают сложно координированные 

прыжковые упражнения: 

1 – толчком двумя ногами по разметке;  

2 – толчком двумя ногами с поворотом в 

стороны; 

3 – толчком двумя ногами с одновремен-

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4318/start/190706/ 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4286/start/190818/ 

 
https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-fizicheskoy-kulture-na-

temu-prizhki-i-prizhkovie-

uprazhneniya-1213402.html 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-prizhki-i-prizhkovie-uprazhneniya-1213402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-prizhki-i-prizhkovie-uprazhneniya-1213402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-prizhki-i-prizhkovie-uprazhneniya-1213402.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-prizhki-i-prizhkovie-uprazhneniya-1213402.html
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Беговые сложно-

координационные упражне-

ния: ускорения из разных ис-

ходных положений, змейкой, 

по кругу, обеганием предме-

тов, с преодолением неболь-

ших препятствий 

ным и последовательным разведением 

ног и рук в стороны, сгибанием ног в ко-

ленях; 

4 – толчком двумя ногами с места и каса-

нием рукой подвешенных предметов; 

5 – толчком двумя ногами вперёд-вверх с 

небольшого возвышения и мягким при-

землением. 

Наблюдают образец учителя, анализируют 

и обсуждают особенности выполнения ос-

новных фаз прыжка. 

Разучивают прыжок в высоту с небольшо-

го разбега с доставанием подвешенных 

предметов. 

Обучаются технике приземления при 

спрыгивании с горки гимнастических ма-

тов. 

Обучаются напрыгиванию на невысокую 

горку гимнастических матов с прямого 

разбега. 

Выполняют прыжок в высоту с прямого 

разбега в полной координации. 

Наблюдают образцы техники передвиже-

ния ходьбой по гимнастической скамейке, 

анализируют и обсуждают их трудные 

элементы. 

Разучивают передвижение равномерной 

ходьбой, руки на поясе. 

Разучивают передвижение равномерной 

ходьбой с наклонами туловища вперёд и 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

стороны, разведением и сведением рук. 

Разучивают передвижение равномерной 

ходьбой с перешагиванием через лежащие 

на скамейке предметы (кубики, набивные 

мячи и т. п.). 

Разучивают передвижение равномерной 

ходьбой с набивным мячом в руках обыч-

ным и приставным шагом правым и левым 

боком. 

Разучивают передвижения ходьбой в по-

луприседе и приседе с опорой на руки. 

Наблюдают образцы техники сложно ко-

ординированных беговых упражнений, 

анализируют и обсуждают их трудные 

элементы. 

Выполняют бег с поворотами и изменени-

ем направлений (бег змейкой, с обеганием 

предметов, с поворотом на 180°). 

Выполняют бег с ускорениями из разных 

исходных положений (из упора присев и 

упора лёжа; спиной и боком вперёд; упора 

сзади сидя, стоя, лёжа). 

Выполняют бег с преодолением препят-

ствий (прыжком через гимнастическую 

скамейку; по невысокой горке матов, про-

ползанием под гимнастической перекла-

диной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6130/start/190654/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Подвижные игры 19 Подвижные игры с техниче-

скими приёмами спортивных 

Наблюдают и анализируют образцы тех-

нических действий игры баскетбол, выде-

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

игр (баскетбол, футбол) ляют трудные элементы и уточняют спо-

собы их выполнения.  

Разучивают технические действия игры 

баскетбол (работа в парах и группах). 

Разучивают правила подвижных игр с 

элементами баскетбола и знакомятся с 

особенностями выбора и подготовки мест 

их проведения. 

Организуют и самостоятельно участвуют 

в совместном проведении разученных по-

движных игр с техническими действиями 

игры баскетбол. 

Наблюдают и анализируют образцы тех-

нических действий игры футбол, выделя-

ют трудные элементы и уточняют способы 

их выполнения. 

Разучивают технические действия игры 

футбол (работа в парах и группах). 

Разучивают правила подвижных игр с 

элементами футбола и знакомятся с осо-

бенностями выбора и подготовки мест их 

проведения. 

Организуют и самостоятельно участвуют 

в совместном проведении разученных по-

движных игр с техническими действиями 

игры футбол. 

Наблюдают и анализируют содержание 

подвижных игр на развитие равновесия, 

выделяют трудные элементы и уточняют 

способы их выполнения. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

Разучивают правила подвижных игр и 

знакомятся с выбором и подготовкой мест 

их проведения. 

Разучивают подвижные игры на развитие 

равновесия и участвуют в совместной их 

организации и проведении 

 

Итого по разделу 56    

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура  

3.1 Подготовка к соревно-

ваниям по комплексу 

ГТО 

6 Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие 

основных физических качеств 

средствами подвижных и 

спортивных игр 

Знакомятся с правилами соревнований по 

комплексу ГТО и совместно обсуждают 

его нормативные требования, наблюдают 

выполнение учителем тестовых упражне-

ний комплекса, уточняют правила их вы-

полнения. 

Совершенствуют технику тестовых 

упражнений, контролируют её элементы и 

правильность выполнения другими уча-

щимися (работа в парах и группах). 

Разучивают упражнения физической под-

готовки для самостоятельных занятий: 

1 – развитие силы (с предметами и весом 

собственного тела); 

2 – развитие выносливости (в прыжках, 

беге и ходьбе); 

3 – развитие равновесия (в статических 

позах и передвижениях по ограниченной 

опоре); 

4 – развитие координации (броски малого 

 

 
https://www.gto.ru/ 

 

https://www.gto.ru/
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№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы 

мяча в цель, передвижения на возвышен-

ной опоре). 

Рефлексия: демонстрация прироста пока-

зателей физических качеств к норматив-

ным требованиям комплекса ГТО 

Итого по разделу 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68    

 

 
 

3 класс 
 

№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.1 Знания о 

физической 

культуре 

2 Из истории развития физической 

культуры у древних народов, 

населявших территорию России. 

История появления современного 

спорта 

Обсуждают рассказ учителя рассматри-

вают иллюстрации о физической культу-

ре народов, населявших территорию 

России в древности, анализируют её зна-

чение для подготовки молодёжи к трудо-

вой деятельности. 

Знакомятся с историей возникновения 

первых спортивных соревнований и ви-

дов спорта, сравнивают их с современ-

ными видами спорта, приводят примеры 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6172/start/192778/ 

     

 

 

 
https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-fizicheskoy-kulture-

kogda-i-kak-voznikli-

fizicheskaya-kultura-i-sport-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

их общих и отличительных признаков klass-1253885.html 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

2.1 Виды физических 

упражнений, исполь-

зуемых на уроках 

 

 

 

1 Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физиче-

ской культуры: общеразвиваю-

щие, подготовительные, соревно-

вательные, их отличительные 

признаки и предназначение 

Знакомятся с видами физических упраж-

нений, находя различия между ними, и 

раскрывают их предназначение для заня-

тий физической культурой. 

Выполняют несколько общеразвивающих 

упражнений и объясняют их отличитель-

ные признаки. 

Выполняют подводящие упражнения и 

объясняют их отличительные признаки. 

Выполняют соревновательные упражне-

ния и объясняют их отличительные при-

знаки (упражнения из базовых видов 

спорта) 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6012/start/192804/ 

 

2.2 Измерение пульса 

на уроках физиче-

ской культуры 

1 Способы измерения пульса на за-

нятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь) 

Наблюдают за образцом измерения  

пульса способом наложения руки под 

грудь, обсуждают и анализируют прави-

ла выполнения, способ подсчёта пульсо-

вых толчков. 

Разучивают действия по измерению пуль-

са 

и определению его значений 

 

2.3 Физическая нагрузка 2 Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках фи-

зической культуры. Дозирование 

физических упражнений для ком-

Знакомятся с понятием «дозировка 

нагрузки» и способами изменения воз-

действий дозировки нагрузки на орга-

низм, обучаются её записи в дневнике 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-kogda-i-kak-voznikli-fizicheskaya-kultura-i-sport-klass-1253885.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start/192804/


808 
 

 

№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

плексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию фи-

зических качеств на учебный год 

физической культуры. 

Составляют комплекс физкультминутки 

с индивидуальной дозировкой упражне-

ний, подбирая её по значениям пульса и 

ориентируясь на показатели таблицы 

нагрузки. 

Измерение пульса после выполнения 

физкультминутки и определение вели-

чины физической нагрузки по таблице. 

Составляют индивидуальный план 

утренней зарядки, определяют её воз-

действие на организм с помощью изме-

рения пульса в начале и по окончании 

выполнения (по разнице показателей) 

Итого по разделу 4    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура  

1.1 Закаливание 

организма 

1 Закаливание организма при 

помощи обливания под душем 

Знакомятся с правилами проведения зака-

ливающей процедуры при помощи обли-

вания, особенностями её воздействия на 

организм человека, укрепления его здоро-

вья. 

Разучивают последовательность приёмов 

закаливания при помощи обливания под 

душем, способы регулирования темпера-

турных и временных режимов. 

Составляют график проведения закалива-

ющих процедур, заполняют параметры 

временных и температурных режимов во-

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4427/start/192861/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ды в недельном цикле (с помощью родите-

лей). 

Проводят закаливающие процедуры в со-

ответствии с составленным графиком их     

проведения 

1.2 Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика 

1 Упражнения дыхательной и зри-

тельной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после 

умственной и физической 

нагрузки 

Обсуждают понятие «дыхательная гимна-

стика», выявляют и анализируют отличи-

тельные признаки дыхательной гимнасти-

ки от обычного дыхания. 

Разучивают правила выполнения упраж-

нений дыхательной гимнастики, состав-

ляют и разучивают её комплексы (работа 

в группах по образцу). 

Выполняют мини-исследование по оценке 

положительного влияния дыхательной 

гимнастики на время восстановления 

пульса после физической нагрузки: 

1 – выполняют пробежку в равномерном 

темпе по стадиону один круг и отдыхают 

30 с, после чего измеряют и фиксируют 

пульс в дневнике физической культуры; 

2 – отдыхают 2–3 мин и вновь выполня-

ют пробежку в равномерном темпе (один 

круг по стадиону); 

3 – переходят на спокойную ходьбу с 

выполнением дыхательных упражнений 

в течение 30 с, после чего измеряют и 

фиксируют пульс в дневнике физической 

культуры; 

https://infourok.ru/zritelnaya-

gimnastika-dlya-1-3-klassa-

4402110.html 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-dyhatelnaya-gimnastika-1-

4-klassy-5699223.html 

 

https://infourok.ru/zritelnaya-gimnastika-dlya-1-3-klassa-4402110.html
https://infourok.ru/zritelnaya-gimnastika-dlya-1-3-klassa-4402110.html
https://infourok.ru/zritelnaya-gimnastika-dlya-1-3-klassa-4402110.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dyhatelnaya-gimnastika-1-4-klassy-5699223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dyhatelnaya-gimnastika-1-4-klassy-5699223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dyhatelnaya-gimnastika-1-4-klassy-5699223.html
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

4 – сравнивают два показателя пульса 

между собой и делают вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на восстанов-

ление пульса. 

Обсуждают понятие «зрительная гимна-

стика», выявляют и анализируют поло-

жительное влияние зрительной гимна-

стики на зрение человека. 

Анализируют задачи и способы органи-

зации занятий зрительной гимнастикой 

во время работы за компьютером, вы-

полнения домашних заданий. 

Разучивают правила выполнения упраж-

нений зрительной гимнастики, состав-

ляют и разучивают её комплексы 

(работа в группах по образцу) 

Итого по разделу 

 

2    

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура  
2.1 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 Строевые упражнения в движении 

противоходом, перестроении из 

колонны по одному в колонну по 

три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гим-

настической скамейке в передви-

жении стилизованными способа-

ми ходьбы: вперёд, назад, с высо-

ким подниманием колен и изме-

Разучивают правила выполнения пере-

движений в колоне по одному по коман-

де «Противоходом налево шагом 

марш!». Разучивают правила перестрое-

ния уступами из колонны по одному в 

колонну по три и обратно по командам: 

1  – «Класс, по три рассчитайсь!»; 

2  – «Класс, вправо (влево) приставными 

шагами в колонну по три шагом марш!»; 
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

нением положения рук, пристав-

ным шагом правым и левым бо-

ком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равно-

мерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением 

руками, приставным шагом пра-

вым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по 

гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и ле-

вым боком по нижней жерди, ла-

занье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изме-

няющейся скоростью вращения 

на двух ногах и поочерёдно на 

правой и левой ноге, прыжки че-

рез скакалку назад с равномерной 

скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стили-

зованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положе-

ния рук, стилизованные шаги на 

месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах галоп и 

полька. 

3 – «Класс, на свои места приставными 

шагами, шагом марш!». 

Разучивают правила перестроения из 

колонны по одному в колонну по три, с 

поворотом в движении по команде: 

1 – «В колонну по три налево шагом 

марш!»; 

2 – «В колонну по одному с поворотом 

налево, в обход шагом марш!».                                                                                                                                                                                                                                       

Наблюдают и анализируют образец тех-

ники лазанья по канату в три приёма, 

выделяют основные технические эле-

менты, определяют трудности их вы-

полнения. 

Разучивают и выполняют подводящие 

упражнения (приседания из виса стоя на 

гимнастической перекладине; прыжки 

вверх с удерживанием гимнастического 

мяча между колен). 

Подтягивание туловища двумя руками 

из положения лёжа на животе на гимна-

стической скамейке; вис на гимнастиче-

ском канате со сгибанием и разгибанием 

ног в коленях). 

Разучивают технику лазанья по канату 

(по фазам движения и в полной коорди-

нации). 

Выполняют стилизованную ходьбу с 

произвольным движением рук (вперёд, 

вверх, назад, в стороны). 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://nsportal.ru/shkola/fizk

ultura-i-

sport/library/2017/12/11/laza

nie-po-kanatu-v-tri-priema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4462/conspect/279091/ 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/11/lazanie-po-kanatu-v-tri-priema
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/11/lazanie-po-kanatu-v-tri-priema
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/11/lazanie-po-kanatu-v-tri-priema
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/12/11/lazanie-po-kanatu-v-tri-priema
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/conspect/279091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4462/conspect/279091/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Выполняют движения туловища стоя и 

во время ходьбы (повороты в правую и 

левую сторону с движением рук, отве-

дением поочерёдно правой и левой ноги 

в стороны и вперёд). 

Выполняют передвижения спиной впе-

рёд с поворотом кругом способом пере-

ступания. 

Выполняют передвижение стилизован-

ным шагом с высоким подниманием ко-

лен, приставным шагом с чередованием 

движения левым и правым боком.  

 

Разучивают передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке (лицом вперёд 

с поворотом кругом, способом пересту-

пания, ходьбой с высоким подниманием 

колен и движением руками в разные 

стороны, приставным шагом поочерёдно 

левым и правым боком, скрёстным ша-

гом поочерёдно левым и правым боком). 

 

Выполняют передвижение по полу ли-

цом к гимнастической стенке пристав-

ным шагом поочерёдно правым и левым 

боком, удерживаясь руками хватом 

сверху за жердь на уровне груди. 

 

Выполняют передвижение приставным 

шагом поочерёдно правым и левым бо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



813 
 

 

№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ком по третьей (четвёртой) жерди гим-

настической стенки, удерживаясь хватом 

сверху за жердь на уровне груди. 

 

Наблюдают и анализируют образец тех-

ники лазания по гимнастической стенке 

разноимённым способом, обсуждают 

трудные элементы в выполнении упраж-

нения. 

Разучивают лазанье по гимнастической 

стенке разноимённым способом на не-

большую высоту с последующим спры-

гиванием.  

Разучивают лазанье и спуск по гимна-

стической стенке разноимённым спосо-

бом на небольшую высоту. 

Выполняют лазанье и спуск по гимна-

стической стенке на большую высоту в 

полной координации. 

Наблюдают и обсуждают технику вы-

полнения прыжков через скакалку с из-

меняющейся скоростью вращения впе-

рёд. 

Обучаются вращению сложенной вдвое 

скакалки поочерёдно правой и левой ру-

кой, стоя на месте. 

Разучивают прыжки на двух ногах с од-

новременным вращением скакалки од-

ной рукой с разной скоростью пооче-

рёдно с правого и левого бока. 
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Разучивают прыжки на двух ногах через 

скакалку, вращающуюся с изменяющей-

ся скоростью. 

Наблюдают и анализируют образец тех-

ники прыжка через скакалку на двух но-

гах с вращением назад, обсуждают 

трудности в выполнении. 

Разучивают подводящие упражнения 

(вращение поочерёдно правой и левой 

рукой назад сложенной вдвое скакалки 

стоя на месте; прыжки с вращением од-

ной рукой назад сложенной вдвое ска-

калки поочерёдно с правого и левого бо-

ка).  

Выполнение прыжков через скакалку на 

двух ногах с вращением назад. 

Знакомятся с понятием «ритмическая 

гимнастика», особенностями содержа-

ния стилизованных упражнений ритми-

ческой гимнастики, отличиями упраж-

нений ритмической гимнастики от 

упражнений других видов гимнастик. 

Разучивают упражнения ритмической 

гимнастки: 

1) и. п. — основная стойка; 

1 – поднимая руки в стороны, слегка 

присесть;  

2 – сохраняя туловище на месте, ноги 

слегка повернуть в правую сторону;  

3 – повернуть ноги в левую сторону;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.maam.ru/detski

jsad/kompleks-uprazhnenii-

dlja-ritmicheskoi-

gimnastiki-dlja-detei-

nachalnyh-klasov.html 
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

4 – принять и. п.; 

2) и. п. – основная стойка, руки на поясе; 

1 – одновременно правой ногой шаг 

вперёд на носок, правую руку вперёд 

перед собой;  

2 – и. п.;  

3 – одновременно левой ногой шаг впе-

рёд на носок, левую руку вперёд перед 

собой; 

4 – и. п.;  

3) и. п.– основная стойка, ноги шире 

плеч;  

1–2 – вращение головой в правую сто-

рону;  

3–4 – вращение головой в левую сторо-

ну;  

4) и. п. – основная стойка, ноги шире 

плеч; кисти рук на плечах, локти в сто-

роны;  

1 – одновременно сгибая левую руку и 

наклоняя туловище влево, левую руку 

выпрямить вверх;  

2 – принять и. п.;  

3 – одновременно сгибая правую руку и 

наклоняя туловище вправо, правую руку 

выпрямить вверх;  

4 – принять и. п.;  

5) и. п. – основная стойка, ноги шире 

плеч, руки на поясе;  

1 – одновременно сгибая правую и ле-
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

вую ногу, поворот направо;  

2 – принять и. п.;  

3 – одновременно сгибая левую и пра-

вую ногу, поворот налево;  

4 – принять и. п.;  

6) и. п. – основная стойка, ноги шире 

плеч;  

1 – одновременно сгибая правую руку в 

локте и поднимая левую руку вверх, от-

ставить правую ногу в сторону и накло-

ниться вправо;  

2 – принять и. п.;  

3 – одновременно сгибая левую руку в 

локте и поднимая правую руку вверх, 

отставить левую ногу в сторону и 

наклониться влево;  

4 – принять и. п.; 

7) и. п. – основная стойка, ноги шире 

плеч, руки на поясе; 

1 – полунаклон вперёд, руки вверх, про-

гнуться; 2 – принять и. п.;  

3–4 – то же, что 1–2;  

8) и. п. – основная стойка, ноги шире 

плеч, руки на поясе;  

1 – наклон к правой ноге;  

2 – наклон вперёд;  

3 – наклон к левой ноге;  

4 – принять и. п.;  

9) и. п. – основная стойка;  

1 – сгибая левую руку в локте и правую 
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ногу в колене, коснуться колена локтем 

согнутой руки;  

2 – принять и. п.;  

3 – сгибая правую руку в локте и левую 

ногу в колене, коснуться колена локтем 

согнутой руки;  

4 – принять и. п. 

Составляют индивидуальную комбина-

цию ритмической гимнастики из хорошо 

освоенных упражнений, разучивают и 

выполняют её под музыкальное сопро-

вождение (домашнее задание с помощью 

родителей). 

Повторяют движения танца галоп (при-

ставной шаг в правую и левую сторону с 

подскоком и приземлением; шаг вперёд 

с подскоком и приземлением). 

Выполняют танец галоп в полной коор-

динации под музыкальное сопровожде-

ние (в парах). 

Наблюдают и анализируют образец 

движений танца полька, находят общее 

и различия с движениями танца галоп. 

Выполняют движения танца полька по 

отдельным фазам и элементам: 

1 – небольшой шаг вперёд правой ногой, 

левая нога сгибается в колене;  

2 – подскок на правой ноге, левая нога 

выпрямляется вперёд к низу;  

3 – небольшой шаг левой ногой, правая 
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

нога сгибается в колене;  

4 – подскок на левой ноге, правая нога 

выпрямляется вперёд-книзу. 

Разучивают танец полька в полной ко-

ординации с музыкальным сопровожде-

нием 

 

2.2 Лёгкая атлетика 10 Прыжок в длину с разбега, спосо-

бом согнув ноги. 

Броски набивного мяча из-за го-

ловы в положении сидя и стоя на 

месте. 

Беговые упражнения скоростной 

и координационной направленно-

сти: челночный бег, бег с преодо-

лением препятствий, с ускорени-

ем и торможением, максимальной 

скоростью на дистанции 30 м 

Наблюдают и анализируют образец тех-

ники прыжка в длину с разбега, способом 

согнув ноги, обсуждают особенности 

выполнения отдельных его фаз (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление). 

Разучивают подводящие упражнения 

к прыжку с разбега, согнув ноги:  

1 – спрыгивание с горки матов с выпол-

нением техники приземления; 

2 – спрыгивание с горки матов со сгиба-

нием и разгибанием ног в коленях во 

время полёта; 

3 – прыжки с места вперёд-верх толчком 

одной ногой с разведением и сведением 

ног в полёте; 

4 – прыжки с прямого разбега через 

планку толчком одной ногой и призем-

лением на две ноги. 

Выполняют прыжок в длину с разбега, 

согнув ноги в полной координации. 

Наблюдают выполнение образца техни-

ки броска набивного мяча из-за головы в 

положении стоя и сидя, анализируют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6175/conspect/226375/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/conspect/226375/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

особенности выполнения отдельных его 

фаз и элементов. 

Разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении стоя на дальность. 

Разучивают бросок набивного мяча из-за 

головы в положении сидя через находя-

щуюся впереди на небольшой высоте 

планку. 

Выполняют упражнения: 

1 – челночный бег 3 × 5 м, челночный 

бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;  

2 – пробегание под гимнастической пе-

рекладиной с наклоном вперёд, с накло-

ном вперед-в сторону (высота перекла-

дины на уровни груди обучающихся); 

3 – бег через набивные мячи; 

4 – бег с наступанием на гимнастиче-

скую скамейку; 

5 – бег по наклонной гимнастической 

скамейке (вверх и вниз); 

6 – ускорение с высокого старта; 

7 – ускорение с поворотом направо и 

налево; 

8 – бег с максимальной скоростью на ди-

станцию 30 м; 

9 – бег с максимальной скоростью на ко-

роткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом 

по 100 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4458/start/226581/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

2.3 Лыжная подготовка 12 Передвижение одновременным 

двухшажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступа-

нием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом 

Наблюдают и анализируют образец 

учителя, выделяют отдельные фазы и 

особенности их выполнения. 

Разучивают последовательно технику 

одновременного двухшажного хода: 

1 – одновременное отталкивание пал-

ками и скольжение на двух лыжах с не-

большого пологого склона; 

2 – приставление правой лыжи к левой 

лыже и одновременное отталкивание 

палками; 

3 – двухшажный ход в полной коорди-

нации. 

Наблюдают и анализируют образец по-

воротов на лыжах способом переступа-

ния, обсуждают особенности его вы-

полнения. 

Выполняют повороты переступанием в 

правую и левую сторону стоя на месте. 

Выполняют повороты переступанием в 

левую сторону во время спуска с не-

большого пологого склона. 

Наблюдают и анализируют образец 

торможения плугом, уточняют элемен-

ты техники, особенности их выполне-

ния. 

Выполняют торможение плугом при 

спуске с небольшого пологого склона 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3561/start/193590/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3561/conspect/1

93589/ 
 

 

 

 

 

 
https://infourok.ru/preze

ntaciya-lyzhi-

tormozhenie-plugom-

5348125.html 

2.4 Подвижные 16 Подвижные игры на точность Разучивают правила подвижных игр, https://resh.edu.ru/subject/9/3

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3561/start/193590/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

и спортивные игры движений с приёмами спортив-

ных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольно-

го мяча, ловля и передача баскет-

больного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, 

приём и передача мяча снизу 

двумя руками на месте и в движе-

нии.  

Футбол: ведение футбольного мя-

ча, удар по неподвижному фут-

больному мячу 

условия их проведения и способы подго-

товки игровой  площадки. 

Наблюдают и анализируют образцы тех-

нических действий разучиваемых по-

движных игр, обсуждают особенности 

их 

выполнения в условиях игровой деятель-

ности.  Разучивают технические действия 

подвижных игр с элементами игры бас-

кетбола, волейбола,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    футбола. 

Разучивают технические действия по-

движных  игр с элементами лыжной под-

готовки. 

Играют в разученные подвижные игры. 

Наблюдают за образцами технических 

действий игры баскетбол, уточняют осо-

бенности их выполнения. 

Разучивают технические приёмы игры 

баскетбол (в группах и парах):  

1 – основная стойка баскетболиста; 

2 – ловля и передача баскетбольного мя-

ча двумя руками от груди в основной 

стойке;  

3 – ловля и передача баскетбольного мя-

ча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом в правую и левую 

сторону;  

4 – ведение баскетбольного мяча шагом 

с равномерной скоростью и небольшими 

/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/3

/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ускорениями. 

Наблюдают за образцами технических 

действий игры волейбол, уточняют осо-

бенности их выполнения. 

Разучивают технические приёмы игры 

волейбол (в группах и парах): 

1 – прямая нижняя подача через волей-

больную сетку; 

2 – приём и передача волейбольного мя-

ча двумя руками снизу; 

3 – подбрасывание и ловля волейбольно-

го мяча двумя руками на месте и в дви-

жении вперёд и назад, передвижением 

приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

4 – лёгкие удары по волейбольному мячу 

снизу вверх двумя руками на месте и в 

движении, передвижением приставным 

шагом в правую и левую сторону;  

5 – приём и передача мяча в парах двумя  

руками снизу на месте;  

6 – приём и передача мяча в парах двумя 

руками снизу в передвижении пристав-

ным шагом в правую и левую сторону. 

Наблюдают за образцами технических 

действий игры футбол, уточняют осо-

бенности их выполнения. 

Разучивают технические приёмы игры 

футбол (в группах и парах):  
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№ п/п 
Наименование  

 разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности  

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 – ведение футбольного мяча с равно-

мерной скоростью змейкой, по прямой, 

по кругу;  

2 – удар по неподвижному футбольному 

мячу внутренней стороной стопы с не-

большого разбега в мишень 

Итого по разделу 56    

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура  

3.1 Подготовка к вы-

полнению норма-

тивных требований 

комплекса ГТО 

6 Развитие основных физических 

качеств средствами базовых ви-

дов спорта. Подготовка к вы-

полнению нормативных требо-

ваний комплекса ГТО 

Демонстрируют приросты показателей 

физических качеств к нормативным тре-

бованиям комплекса ГТО 

https://gto.ru/norms 

 

Итого по разделу 6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68    

 

 

4 класс 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.1 Знания о 

физической 

2 Из истории развития физической 

культуры в России. 

Обсуждают развитие физической куль-

туры в средневековой России, устанав-

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3593/start/194575/ 

https://gto.ru/norms
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

культуре 

 

 Развитие национальных видов 

спорта в России 

ливают особенности проведения попу-

лярных среди народа состязаний. 

Обсуждают и анализируют особенно-

сти развития физической культуры во 

времена Петра I и его соратников, де-

лают выводы о её связи с физической 

подготовкой будущих солдат – защит-

ников Отечества. 

Обсуждают особенности физической 

подготовки солдат в Российской армии, 

наставления А.В. Суворова российским 

воинам. 

Знакомятся и обсуждают виды спорта 

народов, населяющих Российскую Фе-

дерацию, находят в них общие призна-

ки и различия, готовят небольшой до-

клад (сообщение) о развитии нацио-

нальных видов спорта в своей респуб-

лике, области, регионе 

 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  

2.1 Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

 

 

 

 

3 Физическая подготовка.  

Влияние занятий физической под-

готовкой на работу организма. Ре-

гулирование физической нагрузки 

по пульсу на самостоятельных за-

нятиях физической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физи-

ческой подготовкой по внешним 

Обсуждают содержание и задачи физи-

ческой подготовки школьников, её 

связь с укреплением здоровья, подго-

товкой к предстоящей жизнедеятельно-

сти. 

Обсуждают и анализируют особенно-

сти организации занятий физической 

подготовкой в домашних условиях. 

Обсуждают работу сердца и лёгких во 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6185/start/224375/ 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6186/start/194606/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/224375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6186/start/194606/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

признакам и самочувствию 

Определение возрастных особен-

ностей физического развития и 

физической подготовленности по-

средством регулярного наблюде-

ния 

время выполнения физических нагру-

зок, выявляют признаки положительно-

го влияния занятий физической подго-

товкой на развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Устанавливают зависимость активно-

сти систем организма от величины 

нагрузки, разучивают способы её регу-

лирования в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой. 

Выполняют мини-исследование по 

оценке тяжести физической нагрузки 

по показателям частоты пульса (работа 

в парах): 

1 – выполняют 30 приседаний в макси-

мальном темпе, останавливаются и 

подсчитывают пульс за первые 30 с 

восстановления; 

2 – выполняют 30 приседаний в спо-

койном умеренном темпе в течение 30 

с, останавливаются и подсчитывают 

пульс за первые 30 с восстановления;  

3 – основываясь на показателях пульса, 

устанавливают зависимость тяжести 

нагрузки от скорости выполнения 

упражнения. 

Обсуждают рассказ учителя о неравно-

мерном изменении показателей физи-

ческого развития и физической подго-

товленности учащихся в период обуче-
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ния в школе. 

Составляют таблицу наблюдений за ре-

зультатами измерения показателей фи-

зического развития и физической под-

готовленности по учебным четвертям 

(триместрам) по образцу. 

Измеряют показатели физического раз-

вития и физической подготовленности, 

сравнивают результаты измерения ин-

дивидуальных показателей с таблицей 

возрастных стандартов. 

Ведут наблюдения за показателями фи-

зического развития и физической под-

готовленности в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти 

(триместре) были наибольшие их при-

росты. 

Обсуждают рассказ учителя о формах 

осанки и разучивают способы её изме-

рения.  

Проводят мини-исследования по опре-

делению состояния осанки с помощью 

теста касания рук за спиной:  

1 – проводят тестирование осанки; 

2 – сравнивают индивидуальные пока-

затели с оценочной таблицей и уста-

навливают состояние осанки. 

Ведут наблюдения за динамикой пока-

зателей осанки в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(триместре) происходят её изменения 

2.2 Профилактика пре-

дупреждения травм и 

оказание первой по-

мощи при их воз-

никновении 

2 Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятель-

ных занятий физической культу-

рой 

Обсуждают рассказ учителя о возмож-

ных   травмах и ушибах на уроках фи-

зической культуры, анализируют при-

знаки лёгких и тяжёлых травм, приво-

дят причины их возможного появле-

ния. 

Разучивают правила оказания первой 

помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     при травмах и ушибах, приёмы 

и действия в случае их появления (в со-

ответствии с образцами учителя): 

1 – лёгкие травмы (носовое кровотече-

ние; порезы и потёртости; небольшие 

ушибы на разных частях тела; отмо-

рожение пальцев  рук); 

2 – тяжёлые травмы (вывихи; сильные 

ушибы) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6188/start/194632/ 
 

Итого по разделу 

 

5    

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

снижения массы те-

ла 

 

 

 

1 Оценка состояния осанки, упраж-

нения для профилактики её нару-

шения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутуло-

сти). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с 

высокой активностью работы 

больших мышечных групп 

Выполняют комплекс упражнений на 

расслабление мышц спины: 

1) и. п. — о. с.  

1–4 – руки вверх, встать на носки;  

5–8 – медленно принять и. п.; 

2) и. п. – стойка руки в стороны, пред-

плечья согнуть, ладони раскрыты;  

1 – руки вверх, предплечья скрестить 

https://infourok.ru/komplek

s-fizicheskih-uprazhneniy-

dlya-korrekcii-

rasslableniya-579716.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
https://infourok.ru/kompleks-fizicheskih-uprazhneniy-dlya-korrekcii-rasslableniya-579716.html
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

 

над головой, лопатки сведены; 

2 – и. п.; 

3) и. п. – стойка руки за голову;  

1 – 2 – локти вперёд;  

3 – 4 – и. п.; 

4) и. п. – о. с.;  

1 – 2 – наклон вперёд (спина прямая);  

3 – 4 – и. п.;  

5) и. п. – стойка руки на поясе;  

1 – 3 – поднять согнутую ногу вверх 

(голова приподнята, плечи расправле-

ны); 

4  – и. п. 

Выполняют комплекс упражнений на 

предупреждение развития сутулости: 

1) и. п. – лёжа на животе, руки за голо-

вой, локти разведены в стороны;  

1 – 3 – подъём туловища вверх; 

3 – 4 – и. п.;  

2) и. п. – лёжа на животе, руки за голо-

вой;  

1 – 3 – подъём туловища вверх;  

2 – 4 – и. п.; 

3) и. п. – упор стоя на коленях;  

1 – одновременно подъём правой руки 

и левой ноги;  

2 – 3 – удержание;  

4 – и. п.; 

5 – 8 – то же, но подъём левой руки и 

правой ноги; 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

4) и. п. – лёжа на животе, голову поло-

жить на согнутые в локтях руки;  

1 – левая нога вверх;  

2 – и. п;  

3 – правая нога вверх; 

4 – и. п. 

Выполняют комплекс упражнений для 

снижения массы тела:  

1) и. п. – стойка руки на поясе;  

1 – 4 – поочерёдно повороты туловища 

в правую и левую сторону; 

2) и. п. – стойка руки в стороны;  

1 – наклон вперёд с касанием левой ру-

кой правой ноги;  

2 – и. п.;  

3 – 4 – то же, но касанием правой рукой 

левой ноги;  

3) и. п. – стойка руки в замок за голо-

вой; 1 – 4 – вращение туловища в пра-

вую сторону;  

5 – 8 – то же, но в левую сторону; 

4) и. п. – лёжа на полу руки вдоль туло-

вища;  

1 – подъём левой вверх; 

2–3 – сгибая левую ногу в колене, при-

жать её руками к животу;  

4 – и. п.;  

5 – 8 – то же, но с правой ноги; 

5) и. п. – лёжа на полу руки вдоль туло-

вища;  
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 – 4 – попеременная работа ног – дви-

жения велосипедиста; 

6) и. п – стойка руки вдоль туловища; 

быстро подняться на носки и опустить-

ся; 

7) скрёстный бег на месте 

 

1.2 Закаливание 

организма 

1 Закаливающие процедуры: купа-

ние в естественных водоёмах, 

солнечные и воздушные процеду-

ры. 

Разучивают правила закаливания во 

время купания в естественных водоё-

мах, при проведении воздушных и сол-

нечных процедур, приводят примеры 

возможных негативных последствий их 

нарушения. 

Обсуждают и анализируют способы ор-

ганизации, проведения и содержания 

процедур закаливания 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6187/start/279146/ 
 

 Итого по разделу 2    

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура  

2.1 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

14 Предупреждение травматизма при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений.  

Акробатические комбинации из 

хорошо освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через гимна-

стического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания.  

Упражнения на низкой гимнасти-

Обсуждают возможные травмы при 

выполнении гимнастических и акроба-

тических упражнений, анализируют 

причины их появления, приводят при-

меры по способам профилактики и пре-

дупреждения травм. 

Разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на заня-

тиях. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6188/start/194632/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6215/start/195364/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/279146/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/194632/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ческой перекладине: висы и упо-

ры, подъём переворотом. Упраж-

нения в танце «Летка-енка 

Обсуждают правила составления акро-

батической комбинации, последова-

тельность самостоятельного разучива-

ния акробатических упражнений. 

Разучивают упражнения акробатиче-

ской комбинации (примерные вариан-

ты): 

Вариант 1. 

И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туло-

вища; 

1 – ноги согнуть в коленях и поставить 

их на ширину плеч, руками опереться 

за плечами, пальцы развернуть к пле-

чам; 

2 – прогнуться и, слегка разгибая ноги 

и руки, приподнять туловище над по-

лом, голову отвести назад и посмотреть 

на кисти рук – гимнастический мост; 

3 – опуститься на спину; 

4 – выпрямить ноги, руки положить 

вдоль туловища; 

5 – сгибая руки в локтях и поднося их к 

груди, перевернуться в положение лёжа 

на животе; 

6 – опираясь руками о пол, выпрямить 

их и перейти в упор лёжа на полу; 

7 – опираясь на руки, поднять голову 

вверх и, слегка прогнувшись прыжком 

перейти в упор присев; 

8 – встать и принять основную стойку. 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Вариант 2. 

И. п. – основная стойка; 

1 – сгибая ноги в коленях, принять упор 

присев, спина прямая; голова прямо; 

2 – прижимая подбородок к груди, 

толчком двумя ногами перевернуться 

через голову; 

3 – обхватить голени руками, перекат 

на спине в группировке; 

4 – отпуская голени и выставляя руки 

вперёд, упор присев; 

5 – наклоняя голову вперёд, оттолк-

нуться руками и, быстро обхватив ру-

ками голени, перекатиться назад на ло-

патки; 

6 – отпуская голени, опереться руками 

за плечами и перевернуться через голо-

ву; 

7 – разгибая руки и выставляя их впе-

рёд, упор стоя на коленях;  

8 – опираясь на руки, слегка прогнуть-

ся, оттолкнуться коленями и прыжком 

выполнить упор присев; 

9 – прижимая подбородок к груди, 

толчком двумя ногами перевернуться 

через голову; 

10 – обхватить голени руками, перекат 

на спине в группировке;  

11 – отпуская голени и выставляя руки 

вперёд, упор присев; 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

12 – встать в и. п. 

 

Составляют индивидуальную комбина-

цию из 6–9 хорошо освоенных упраж-

нений (домашнее задание). 

Разучивают и выполняют самостоя-

тельно составленную акробатическую 

комбинацию, контролируют выполне-

ние комбинаций другими учениками 

(работа в парах). 

Наблюдают и обсуждают образец тех-

ники выполнения опорного прыжка че-

рез гимнастического козла напрыгива-

нием, выделяют его основные фазы и 

анализируют особенности их выполне-

ния (разбег, напрыгивание, опора на 

руки и переход в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев, прыжок толчок 

двумя ногами прогнувшись, приземле-

ние). 

Описывают технику выполнения опор-

ного прыжка и выделяют её сложные 

элементы (письменное изложение). 

Выполняют подводящие упражнения 

для освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега 

напрыгиванием: 

1 – прыжок с места вперёд-вверх толч-

ком двумя ногами; 

2 – напрыгивание на гимнастический 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6192/start/195097/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4627/start/224792/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6192/start/195097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

мостик толчком двумя ногами с разбе-

га; 

3 – прыжок через гимнастического коз-

ла с разбега напрыгиванием (по фазам 

движения и в полной координации). 

Знакомятся с понятиями «вис» и 

«упор», выясняют отличительные при-

знаки виса и упора, наблюдают за об-

разцами их выполнения учителем. 

Знакомятся со способами хвата за гим-

настическую перекладину, определяют 

их назначение при выполнении висов и 

упоров (вис сверху, снизу, разноимён-

ный). 

Выполняют висы на низкой гимнасти-

ческой перекладине с разными спосо-

бами хвата (висы стоя на согнутых ру-

ках; лёжа согнувшись и сзади; присев и 

присев сзади). 

Разучивают упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: 

1 – подъём в упор с прыжка;  

2 – подъём в упор переворотом из виса 

стоя на согнутых руках.  

Наблюдают и анализируют образец 

танца «Летка-енка», выделяют особен-

ности выполнения его основных дви-

жений. 

Разучивают движения танца, стоя на 

месте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/2196452

020534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/2196452020534
https://ok.ru/video/2196452020534
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1–2 – толчок двумя ногами, небольшой 

подскок вперёд, левую ногу вынести 

вперёд в сторону, приземлиться; 

3–4 – повторить движения 1–2, но вы-

нести правую ногу вперёд в сторону. 

Выполняют разученные танцевальные 

движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперёд: 

1–4 – небольшие подскоки на месте; 

5 – толчком двумя ногами подскок впе-

рёд, приземлиться; 

6 – толчком двумя ногами подскок 

назад, приземлиться; 

7 – толчком двумя ногами три неболь-

ших прыжка вперёд; 

8 – продолжать с подскока вперёд и 

вынесением левой ноги вперёд-в сто-

рону. 

Выполняют танец «Летка-енка» в пол-

ной координации под музыкальное со-

провождение 

2.2 Лёгкая атлетика 9 Предупреждение травматизма во 

время выполнения легкоатлетиче-

ских упражнений. Прыжок в высо-

ту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: 

низкий старт, стартовое ускоре-

ние, финиширование.  

Метание малого мяча на даль-

Обсуждают возможные травмы при 

выполнении легкоатлетических упраж-

нений, анализируют причины их появ-

ления, приводят примеры по способам 

профилактики и предупреждения (при 

выполнении беговых и прыжковых 

упражнений, бросках и метании спор-

тивных снарядов). 

Разучивают правила профилактики 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ность стоя на месте травматизма и выполняют их на заня-

тиях лёгкой атлетикой. 

Наблюдают и анализируют образец 

техники прыжка в высоту способом пе-

решагивания, выделяют его основные 

фазы и описывают технику их выпол-

нения (разбег, отталкивание, полёт и 

приземление). 

Выполняют подводящие упражнения 

для освоения техники прыжка в высоту 

способом перешагивания: 

1 – толчок одной ногой с места и доста-

ванием другой ногой подвешенного 

предмета; 

2 – толчок одной ногой с разбега и до-

ставанием другой ногой подвешенного 

предмета; 

3 – перешагивание через планку стоя 

боком на месте; 

4 – перешагивание через планку боком 

в движении; 

5 – стоя боком к планке отталкивание с 

места и переход через неё. 

Выполняют прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания в полной ко-

ординации. 

Наблюдают и обсуждают образец бега 

по соревновательной дистанции, об-

суждают особенности выполнения его 

основных технических действий. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4626/main/195211/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3617/start/224459/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/main/195211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/start/224459/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Выполняют низкий старт в последова-

тельности команд «На старт!», «Вни-

мание!», «Марш!». 

Выполняют бег по дистанции 30 м с 

низкого старта. 

Выполняют финиширование в беге на 

дистанцию 30 м. 

Выполняют скоростной бег по соревно-

вательной дистанции. 

Наблюдают и анализируют образец ме-

тания малого мяча на дальность с ме-

ста, выделяют его фазы и описывают 

технику их выполнения. 

Разучивают подводящие упражнения к 

освоению техники метания малого мяча 

на дальность с места: 

1 – выполнение положения натянутого 

лука; 

2 – имитация финального усилия; 

3 – сохранение равновесия после брос-

ка. 

Выполняют метание малого мяча на 

дальность по фазам движения и в пол-

ной координации  

 

2.3 Лыжная подготовка 12 Предупреждение травматизма во 

время занятий лыжной подготов-

кой. Упражнения  в передвижении 

на лыжах одновременным 

одношажным ходом 

Обсуждают возможные травмы при 

выполнении упражнений лыжной под-

готовки, анализируют причины их по-

явления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения (при 

выполнении спусков, подъёмов и пово-
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

ротов). 

Разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на заня-

тиях   лыжной подготовкой. 

Наблюдают и анализирую образец пе-

редвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, сравнивают его с 

разученными способами передвижения 

и находят общие и отличительные осо-

бенности, выделяют основные фазы в 

технике передвижения. 

Выполняют имитационные упражнения 

в передвижении на лыжах (упражнение 

без лыж и палок). 

Выполняют скольжение с небольшого 

склона, стоя на лыжах и одновременно 

отталкиваясь палками. 

Выполняют передвижение одношаж-

ным одновременным ходом по фазам 

движения и в полной координации 
 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9

/4/ 

 

 

2.4 Подвижные 

и спортивные игры 

16 Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизиче-

ской подготовки.  

Волейбол: нижняя боковая пода-

ча, приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой 

деятельности.  

Обсуждают возможные травмы при вы-

полнении игровых упражнений в зале    

и на открытой площадке, анализируют 

причины их появления, приводят при-

меры способов профилактики и преду-

преждения.  

Разучивают правила профилактики 

травматизма и выполняют их на заня-

тиях подвижными и спортивными иг-

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6190/conspect/19525

8/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect/195258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect/195258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/conspect/195258/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Баскетбол: бросок мяча двумя ру-

ками от груди с места, выполне-

ние освоенных технических дей-

ствий в условиях игровой дея-

тельности. 

Футбол: остановки катящегося мя-

ча внутренней стороной стопы, 

выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой 

деятельности 

рами. 

Разучивают правила подвижных игр, 

способы организации и подготовку мест 

проведения. 

Совершенствуют ранее разученные фи-

зические упражнения и технические 

действия из подвижных игр. 

Самостоятельно организовывают и иг-

рают в подвижные игры. 

Наблюдают и анализируют образец 

нижней боковой подачи, обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения. 

Выполняют подводящие упражнения 

для освоения техники нижней боковой 

подачи: 

1 – нижняя боковая подача без мяча 

(имитация подачи); 

2 – нижняя боковая подача в стенку с 

небольшого расстояния; 

3 – нижняя боковая подача через во-

лейбольную сетку с небольшого рас-

стояния. 

Выполняют нижнюю боковую подачу 

по правилам соревнований. 

Наблюдают и анализируют образец 

приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками, обсуждают её фазы и особен-

ности их выполнения. 

Выполняют подводящие упражнения 

для освоения техники приёма и переда-

https://resh.edu.ru/subject/9

/4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

чи мяча сверху двумя руками:  

1 – передача и приём мяча двумя рука-

ми сверху над собой, стоя и в движе-

нии;  

2 – передача и приём мяча двумя рука-

ми сверху в парах;  

3 – приём и передача мяча двумя рука-

ми сверху через волейбольную сетку. 

Выполняют подачу, приёмы и передачи 

мяча в условиях игровой деятельности. 

Наблюдают и анализируют образец 

броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделе-

нием основных фаз движения; 

Выполняют подводящие упражнения и 

технические действия игры баскетбол: 

1 – стойка баскетболиста с мячом в ру-

ках; 

2 – бросок баскетбольного мяча двумя 

руками от груди (по фазам движения и 

в полной координации); 

3 – бросок мяча двумя руками от груди 

с места после его ловли. 

Выполнение броска мяча двумя руками 

от груди с места в условиях игровой 

деятельности. 

Наблюдают и анализируют образец 

техники остановки катящегося фут-

больного мяча, описывают особенности 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/

4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9

/4/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
https://resh.edu.ru/subject/9/4/
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Разучивают технику остановки катяще-

гося мяча внутренней стороной стопы 

после его передачи. 

Разучивают удар по мячу с двух шагов, 

после его остановки; выполняют тех-

нические действия игры футбол в усло-

виях игровой деятельности 

Итого по разделу  51    

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 Подготовка к вы-

полнению норма-

тивных требований 

комплекса ГТО  

8 Упражнения физической подготов-

ки на развитие основных физиче-

ских качеств. Подготовка к выпол-

нению нормативных требований 

комплекса ГТО  

Демонстрирование приростов в показа-

телях физических качеств к норматив-

ным требованиям комплекса ГТО  

https://www.gto.ru/ 

 

Итого по разделу  8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68    

https://www.gto.ru/
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обоб-

щённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реали-

зуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного со-

держания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных резуль-

татов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения раз-

личных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях не-

контактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процес-

са); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и состав-

ляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что поло-

жительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариатив-

ному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального пред-

ставления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учеб-
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но-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементар-

ные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра-

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз-

можно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обу-

чающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую обра-

зовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизме-

нение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назна-

чения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
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результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска-

зывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договари-

ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне 

начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) сов-

местной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осо-

знать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 
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Механизмом конструирования образовательного процесса являются следу-

ющие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точ-

ки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере спо-

собствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых тре-

бует применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивно-

го универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно вы-

делить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предмет-

ном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический ра-

ботник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 

на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независи-

мость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой ме-

ре провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с ис-

пользованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктив-

ного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является об-

разец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающе-

гося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 
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мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и кон-

троля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование гото-

вого образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающе-

гося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с исполь-

зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (вирту-

ального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реаль-

ную действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, тех-

нологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на кото-

рых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учеб-

ным предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быст-

ро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операцио-

нальный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; прого-
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варивание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней ре-

чи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса дея-

тельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома-

тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методи-

ческой поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятель-

ности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных си-

туациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, по-

хожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из инфор-

мационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похоже-

сти с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внеш-

ние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отли-

чие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифи-

кации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моде-
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лей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объ-

ектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных при-

знаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предме-

та; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного пред-

ставления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-

смотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возмож-

ность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не под-

лежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не про-

цесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вме-

сте с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных дости-

жений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также 

в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают пере-
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чень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с ин-

формацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, са-

моконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), федеральных программ воспитания феде-

ральных образовательных программ начального общего образования (Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372), основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370), среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими про-

граммами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 
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образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена с участием Управ-

ляющего совета, педагогического совета МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; реализу-

ется в единстве урочной и          внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с се-

мьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конститу-

ционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опреде-

ляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и цен-

ностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает ду-

ховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планирует-

ся и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфе-

ре воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отноше-

ний, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Подходы и принципы планирования и организации воспитательной дея-

тельности. 
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Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 

- антропологического, 

- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 

- личностно-ориентированного 

и с учётом принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания, 

- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 

- возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в т.ч. в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к род-

ному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историче-

ское просвещение, формирование российского национального исторического созна-

ния, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
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культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-

лосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-

ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобще-

ние к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических спо-

собностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремле-

ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, ка-

чественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребно-

стей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
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    Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про-

являющий уважение к своему и другим народам. 

     Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства. 

     Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

     Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

     Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально-значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

     Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

     Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека. 

     Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших. 

     Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

     Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

     Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

     Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
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     Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

     Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

   Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде. 

   Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

  Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом. 

  Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

  Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

  Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

  Проявляющий интерес к разным профессиям. 

  Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

  Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

  Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

  Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 
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  Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

стоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

  Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

  Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых ле-

жат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отра-

жающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Основные характеристики: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №65 города Тюмени расположена в Восточном Администра-

тивном округе города Тюмени. Размещается в двух корпусах: 1 корпус был открыт в 

1992 году и расположен по адресу (Широтная, 116), 2 корпус открыт 1 сентября 2019 

года по адресу (Бориса Житкова, 1). 

Расположены корпуса школы в спальных микрорайонах города, это говорит о 

том, что школа - центр воспитательной и досуговой работы в микрорайоне. Школа 

на протяжении многих лет осуществляет связь с учреждениями дополнительного об-

разования: 

МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени, МАУ ДО ЦРТДИЮ "КОНТАКТ", 

ДХШ им. А.П.Митинского, МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени, МАУ ДО 

СДЮСШОР № 3 города Тюмени, МАУ ДО СДЮСШОР № 4 города Тюмени, МАУ 
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ДО «Детская школа искусств «Этюд» города Тюмени, МАУК «Молодежным теат-

ром «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко», СК «Перспектива», МАУ СШ №2 города 

Тюмени, МАОУ ДО ДЮСШ Центр спортивного танца «Вера Формейшен», ГАУК 

ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», филиал МАУК «ЦГБС» «Библиотека 

№ 16» города Тюмени, а так же с подразделениями ГАУК «Тюменское концертно-

театральное объединение»: Тюменская филармония, Театр кукол и масок, Тюмен-

ский драматический театр.  

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной ре-

ализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении тради-

ций, в совершенствовании образовательной среды школы. Так с 2021 года школа 

совместно с художественной школой им. АП, Митинского реализует проект «С ис-

кусством по пути» - каждую четверть в рекреации школы по адресу Бориса Житкова, 

1 открывается персональная выставка работ учащихся художественной школы и 

преподавателей. Также проходит большое мероприятие, где школьников знакомят с 

творчеством тюменских художников. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социаль-

ный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззре-

ние. 

МАОУ СОШ №65города Тюмени – многопрофильный образовательный ком-

плекс, обеспечивающий доступность и новое качество образования, более полное и 

качественное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и роди-

телей (законных представителей) в условиях развития единого интегративного соци-

окультурного и информационно-смыслового пространства. 

Воспитательный процесс в школе построен на согласованном взаимодействии 

сразу нескольких социальных субъектов: школы, семьи, социальных партнеров, дет-

ско-юношеских движений и организаций, учреждений дополнительного образова-

ния, культуры, спорта. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов, обучающихся и их родителей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребен-

ка при нахождении в образовательной организации; 

- организация психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педаго-

гов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу; 

- организация значимых совместных дел обучающихся и педагогов как предме-

та общей заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- основой годового цикла воспитательной работы школы являются общешколь-

ные проекты, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

- важной чертой каждого основного школьного дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-

затора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-

ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные 
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компоненты: классы, Совет старшеклассников, детско- юношеские объединения, ме-

тодическое объединение классных руководителей, родительский комитет класса и 

управляющий совет школы. 

В образовательном пространстве школы воплощаются следующие идеи:  

- воспитание безопасности личности, которая не причиняет вреда ни людям, ни 

природе, не себе; 

- воспитание языковой личности, способной к бережному отношению к слову, 

любящей свой язык и с уважением относящийся к языкам других народов; 

- воспитание «государственного человека», способного принимать активное уча-

стие в сложных общественных, экономических и политических процессах, в управлен-

ческой деятельности различного уровня. 

Воспитательный уклад школы основан на бережном сохранении традиций об-

разовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных техно-

логий и практик. Особенностью образовательного процесса школы является то, что 

обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором образование 

ребенка не ограничивается стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, от-

крытым. Ученик является проектировщиком своего образования, а учитель – режис-

сером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых перспектив 

обучающегося. Создать условия для этого – задача современной школы. Принцип 

открытости – ключевая качественная характеристика образования в школе. Открытая 

школа взращивает тех, кто готов к изменениям, кто владеет компетентностью изме-

нения своих компетенций. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, пред-

ставляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной 

организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми услови-
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ями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная де-

ятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и дру-

гое). 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной дея-

тельности представлены в соответствующих модулях: 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руковод-

ство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные меро-

приятия», «Предметно-пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (за-

конными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Школьный спортивный клуб», «Школьные театры». 

 

Модуль: «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это стержневые воспитательные события школы, ра-

ботающие на реализацию стратегических целей.  

Данный модуль Программы воспитания раскрывает уникальность гуманистиче-

ской воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, 

их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустрем-

ленность.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматрива-

ет: 
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- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, регио-

нальными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых соци-

альных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, 

своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием соци-

альных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своего микроучастка, города и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят-

ными датами, значимыми событиями для жителей города; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направлен-

ности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за при-

глашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготов-

ки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися раз-

ных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, темати-

ческой направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприя-

тиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностя-

ми, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреп-

лять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рож-

дения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы-

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бесе-
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дах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бе-

сед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через част-

ные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися клас-

са; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до-

стижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участво-

вать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирова-

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организа-

ции; 
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- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающих-

ся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеоб-

разовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содер-

жания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, кур-

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-

лей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспи-

тания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспи-

тания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний сво-

его мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлени-

ям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-
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ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организа-

ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов; 

- формирование языковой личности, содействие в овладении потенциалом сло-

весного искусства для дальнейшего саморазвития и самореализации, формирование 

ментальности носителя языка, национально- культурной идентичности, приобщения к 

истории и культуре своей Родины; 

- приобщение детей к чтению и к письменной культуре как необходимому усло-

вию формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит на вы-

соком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить устой-

чивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономи-

ке, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществ-

ляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматри-

вает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-
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чимые знания, развить в себе важные для своего развития межличностные отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и преподающих общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций;  

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

    В   рамках внеурочной деятельности реализуются следующие курсы, выбран-

ные обучающимися на различных уровнях образования: 

Направление К-во 

часов 

Наименование курса 

внеурочной деятель-

ности 

Основные органи-

зационные формы 

Информационно-

просветительские занятия пат-

риотической, нравственной и 

экологической направленности 

1 «Разговоры о важ-

ном» (1-11 классы) 

 

Занятия, направленные на удо-

влетворение интересов и по-

требностей обучающихся в 

творческом и физическом раз-

витии, помощь самореализа-

ции, раскрытии и развитии 

2 Спортивные меро-

приятия в рамках 

школьной спартакиа-

ды; «Веселые стар-

ты» (1-4 классы) 

«Папа, мама, я – 

Занятия учащихся в 

различных творче-

ских объединениях 

(театральных круж-

ках, хоровых и во-

кальных студиях); 
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способностей и талантов спортивная семья» (1 

классы) 

Дни здоровья 

 

Занятия учащихся в 

спортивных объ-

единениях (секциях 

и клубах, организа-

ция спортивных 

турниров и сорев-

нований); 

Занятия по Про-

грамме развития со-

циальной активно-

сти обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России».   

Занятия, направленные на удо-

влетворение социальных инте-

ресов и потребностей обуча-

ющихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, дет-

ских общественных объедине-

ний, органов ученического са-

моуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий вос-

питательной направленности 

2 Предметные недели, 

коллективные твор-

ческие дела, реализа-

ция социальных про-

ектов классов 

педагогическое со-

провождение дея-

тельности Россий-

ского движения 

школьников; 

волонтёрских отря-

дов, создаваемых 

для социально-

ориентированной 

работы; 

выборного Совета 

обучающихся, со-

здаваемого для уче-

та мнения школьни-

ков по вопросам 
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управления образо-

вательной органи-

зацией; 

постоянно дей-

ствующего школь-

ного актива, иници-

ирующего и органи-

зующего проведе-

ние личностно зна-

чимых для школь-

ников событий (со-

ревнований, кон-

курсов, фестивалей, 

флешмобов) 

 

Модуль: «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экс-

педиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в Тюменской области, г. Тюмени российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-

ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, рекреации 1 этажа школы государ-

ственной символикой Российской Федерации, Тюменской области, г. Тюмени (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысяче-

летней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного фла-

га Российской Федерации; 

- размещение карт России, Тюменской области, г. Тюмени (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающи-

мися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портре-

тов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, произ-

водства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и      видео) природы Рос-
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сии, Тюменской области, г. Тюмени, предметов традиционной культуры и быта, ду-

ховной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспита-

тельной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), ис-

полнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организа-

ции или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок в общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содер-

жания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т.п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как по-

вседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, зна-

комящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб-

разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для об-

щего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилак-

тики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуж-

дении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди-

тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, усло-

вий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посе-

щать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предостав-

ляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и об-

щения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации пси-

хологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских рели-

гий, обмениваться опытом; 
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- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, преду-

смотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения роди-

телей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в обще-

образовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обу-

чающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов  ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразова-
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тельной организации может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеоб-

разовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психо-

логов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, пра-

воохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на рабо-

ту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведом-

ственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразова-

тельной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, соци-

альными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопас-

ность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социаль-

ных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкульту-

ры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транс-

порте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, ан-

тиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчи-

вости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-
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фессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети- мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

т.д.). 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеоб-

разовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготов-

ку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас-

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-

виях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области  

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, по-

лучить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной про-

фессии, развить соответствующие навыки; 
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- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестиро-

вания, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессио-

нального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных инди-

видуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках до-

полнительного образования. 

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИ-

ТАНИЯ 

Кадровое обеспечение 

Задачи воспитания в МАОУ СОШ№ 65 г.Тюмени решаются педагогическим кол-

лективом в лице заместителя директора по учебно воспитательной работе, советника по 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, педагога-

организатора, классных руководителей, педагога - психолога, социального педагога, 

учителей-предметников, педагога- библиотекаря. В организации образовательного про-

цесса для детей с ОВЗ принимают участие «узкие» специалисты: логопеды, психологи, 

дефектологи. 100% педагогов проходят КПК по организации работы с детьми с ОВЗ. 

Организация воспитательной работы в школе выстраивается в тесном взаимодействии 

педагогов с родительской общественностью, органами ученического самоуправления, 

органами государственно-общественного управления. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в со-

ответствии с рабочей программой воспитания: 
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- Программа развития МАОУ СОШ №65 г. Тюмени. 

- Годовой план работы МАОУ СОШ №65 на 2023-2024 учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы по обязательной части учебного плана МАОУ СОШ № 65 

города Тюмени;  

- Рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса школы, национально-регионального компо-

нента и компонента образовательного учреждения;  

- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 

внеурочной деятельности школы. 

- Должностные инструкции классных руководителей. 

Подробное описание приведено на сайте МАОУ СОШ N2 15 г. Тюмени в разделе 

«Документы» https://65school.ru/  

Условия работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые  образо-

вательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально-уязвимых 

групп (из семей мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведе-

нием, разрабатываются и реализуются индивидуальные образовательные маршруты, 

организуется индивидуальное                                    психолого-педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной органи-

зации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

https://65school.ru/
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоя-

нию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией сов-

местных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учи-

телей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений    активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучаю-

щихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразователь-

ной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
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организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрени-

ях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование инди-

видуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: 

- индивидуальные и групповые портфолио, 

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефак-

тов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
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названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) за-

ключается в материальной поддержке проведения в образовательной организации вос-

питательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, 

в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовы-

ваются с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной органи-

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родите-
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лями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как ор-

ганизованного социального воспитания, в котором образовательная организация участ-

вует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, с последующим обсуждением результатов на ме-

тодическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-
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щей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советни-

ком директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и бе-

седы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогически-

ми работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных ру-

ководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, совместно с советником директора по воспитанию в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 



 

I I I. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 65 города 

Тюмени входит в структуру основной образовательной программы начального об-

щего образования и является одним из основных механизмов, обеспечивающих до-

стижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. В соответствии со статьей 2 (п.22) Закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» учебный план – это разбивка содержания образовательной 

программы по учебным курсам, дисциплинам и по годам обучения. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, формы 

промежуточной аттестации, общий объём нагрузки и максимальный объём аудитор-

ной нагрузки обучающихся МАОУ СОШ № 65 города Тюмени. 

Учебный план на 2023-2024 учебный год сформирован в соответствии с тре-

бованиями нормативных документов федерального, регионального, муниципально-

го, институционального уровня. 

В основу учебного плана положен вариант № 1 федерального учебного плана 

Федеральной образовательной программы, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 N 372. Вариант №1 предназначен 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в действующей редакции). 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-

дерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в действующей редакции). 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 28.07.2012 № 139-ФЗ (в действующей редакции). 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 24.12.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (в действующей редакции). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»» (в действующей редакции). 

Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Раз-

витие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах 

Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных орга-

низациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному осна-

щению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимо-
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сти оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и вос-

питания». 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целе-

вой модели цифровой образовательной среды». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность и установления предельного срока исполь-

зования исключенных учебников». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции). 

 Приказ Минпросвещения России от 28.02.2022 № 96 «Об утверждении переч-

ня организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспече-

ние образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования». 

 Региональный уровень 

Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере образования в Тюменской области» (в редакции от 26.04.2022). 

Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области», принятый областной Думой 28.12.2004 № 331 (в 

действующей редакции).  
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Распоряжение правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и под-

держки талантливых детей» (в ред. от 31.05.2017 № 575-рп). 

Муниципальный уровень 

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.11.2020 N 248-рк (ред. от 

15.03.2021) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Тюмени на 2021 - 2026 годы» и о признании утратившими силу некоторых 

распоряжений администрации города Тюмени». 

Особенности и специфика ОО (в соответствии с Уставом) 

− Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

− В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

− Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учре-

ждением по согласованию с Учредителем. 

− Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется распи-

санием. 

− Реализация образовательных программ в Учреждении осуществляется в очной 

форме. Учреждение также осуществляет аттестацию лиц, осваивающих образо-

вательные программы в форме экстерната, самообразования, семейного образо-

вания. 

− Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля общеобразовательной программы, со-

провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются локальным 
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актом Учреждения.  

− Учреждение работает по шестидневной учебной неделе. Учебный план по основ-

ной образовательной программе начального общего образования реализуется по 

пятидневной учебной неделе. В субботу реализуется план внеурочной деятельно-

сти, организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внеклассная 

работа, работа кружков и клубов, предоставляются дополнительные образова-

тельные услуги.  

− Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные 

действующим законодательством. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, сроки реали-

зации в соответствии с Уставом 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний период освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Режим функционирования ОО 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлениями Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»», предусматривает в I - 

IV классах обучение в условиях пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, 

продолжительность учебного года во II-IV классах - 34 учебных недели. 

Общеобразовательная организация работает в 2 смены. Начало занятий 1-й 
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смены – 08.00,    2-й смены – в 13.15.  

Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки определяется образова-

тельной программой в соответствии с нормами СанПиН, объём максимально допу-

стимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков, один день в неделю – 5 

уроков; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Требования при организации обучения в 1 классах 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Используется «ступенчатый» режим обучения: I четверть – 15 часов в неделю, II – 

IV четверти – 21 час в неделю.  

Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется следующим образом: 

 

Таким образом, число уроков в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 

40 минут каждый. Один раз в неделю в ноябре – мае – 5 уроков в день с учётом уро-

ка физической культуры. В сентябре – октябре проводится динамическая пауза про-

Предмет 
Количество часов 

I четверть II - IV четверти 

Русский язык 4 5 

Литературное чтение 4 5 

Математика 3 4 

Окружающий мир 1 2 

Музыка 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 1 2 

Всего 15 21 
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должительностью 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий.  

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. 

Продолжительность урока (академический час) в 1-х классах со 2-го полуго-

дия, во 2-4-х классах составляет 40 минут.  

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана в 1-4-х 

классах, не превышает величину максимальной недельной образовательной нагруз-

ки. 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организует-

ся с использованием учебников, входящий в действующий федеральный перечень 

учебников.  

Параллель 
Всего классов-

комплектов 

УМК «Школа 

России» 

УМК «Перспек-

тива» 

УМК «СРО Л.В. 

Занкова» 

1-е классы 24 класса 24 класса - - 

2-е классы 24 класса - 16 классов 8 классов 

3-и классы 24 класса - 16 классов 8 классов 

4-е классы 25 классов - 18 классов 7 классов 

ВСЕГО 97 классов 24 класса 50 классов 23 класса 

 

Выбранные УМК определяют содержательные линии индивидуального разви-

тия младшего школьника, которые отражены в программах каждого учебного пред-

мета в следующих положениях:  

– обеспечение возможностей для получения качественного начального обра-

зования путем дифференциации и коррекционно-развивающей деятельности;  
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– интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает 

сформированность умений использовать знания в нестандартной ситуации, самосто-

ятельность и инициативность в выборе необходимых средств решения учебных за-

дач, умение самостоятельно находить учебную информацию, развитые метапред-

метные действия, обеспечивающие усвоение знаний, овладение универсальными 

учебными действиями;  

– духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравствен-

ных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окру-

жающем мире; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонациональной России;  

– сохранение здоровья, поддержка индивидуального физического развития, 

формирование правил здорового образа жизни;  

– формирование компонентов учебной деятельности школьника, которая 

предполагает умение учиться, наличие развитых познавательных интересов, внут-

реннюю мотивацию, элементарные рефлексивные навыки, самоконтроль и само-

оценку.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему личностных, метапредметных и предметных результатов, соот-

ветствующих требованиям обновлённого федерального государственного образова-

тельного стандарта (далее – ФГОС НОО). 

Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения), отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение следующих целей: 

– формирование у учащихся гражданской идентичности; 

– приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокуль-

турным ценностям; 
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– обеспечение готовности к продолжению образования на уровне основного 

общего образования; 

– формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) учащихся; 

– создание условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 

– развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся; 

– развитие навыков работы с информацией; 

– становление опыта смыслового чтения; 

– формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся; 

– привитие ученикам элементарных правил поведения в экстремальных ситу-

ациях; 

– личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возмож-

ностями и склонностями.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 1 класс  

1 четверть 

1 класс  

2-4 четверть 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 4 часа 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Литературное чтение 4 часа 5 часов 5 часов 5 часов 4 часа 

 

Количество часов для изучения предмета «Литературное чтение» обязатель-

ной части учебного плана увеличено на 1 час за счет части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в 1-х (2-4 четверти), 2-х и 3-х классах. 1 час в не-

делю (части, формируемой участниками образовательных отношений) представлен 

внутрипредметным модулем «Основы читательской грамотности», направленным 

на формирование навыков смыслового чтения, читательской грамотности младших 
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школьников.  

2. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык» (английский язык), 

который представлен в объёме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объ-

ёме 4 часа в неделю в 1-4-х классах. В 1 четверти первого класса – 3 часа в неделю. 

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Включает в себя интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», ко-

торый представлен в объёме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. В 1 четверти первого 

класса – 1 час в неделю. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» пред-

ставлена в объёме 1 час в неделю в 4-х классах.  

В соответствии с регламентом выбора родителями учащихся модулей пред-

метной области «Основы религиозных культур и светской этики», на основании ли-

ста сводной информации о результатах выбора родителями (законными представи-

телями) учащихся модулей в 4-х классах в 2023-2024 учебном году введён модуль 

«Основы светской этики». Данный модуль выбран всеми родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован в протоколах родительских со-

браний 3-их классов, состоявшихся в апреле-мае 2023 года, письменными заявлени-

ями родителей). 

6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» представлены в 
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объёме 0,5 часа в неделю по каждому предмету в первой четверти в 1-х классах и 1 

час в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах и во 2-4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Техноло-

гия» представлен в объёме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». Учебный предмет 

представлен в объёме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. В 1 четверти первого класса – 

1 час в неделю.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» предусматривает изу-

чение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности, здорового об-

раза жизни.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет содержание образования, обеспечивает реализацию образователь-

ного заказа участников образовательного процесса и индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, составляет 20% 

от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, используется на введе-

ние внутрипредметного модуля «Основы читательской грамотности», направленно-

го на формирование функциональной грамотности младшего школьника, организа-

цию внеурочной деятельности обучающихся, реализуемую через аудиторные регу-

лярные курсы, внеаудиторные формы организации образовательной деятельности: 

научное общество учащихся «Первые шаги в науку», экскурсии, учебно-

дидактические игры, мастерские, лаборатории, учебные проекты, воспитательные 

мероприятия. 
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Особенности учебного плана 

Деление классов на группы на уровне начального общего образования не 

предусмотрено. В 4-х классах по учебному предмету «ОРКСЭ» организовано безот-

меточное оценивание, итогом изучения является защита проекта. 

По предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» в ходе текущей и 

промежуточной аттестации применяется зачётная система оценивания. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 

обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения (далее 

– ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при необходи-

мости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). Основными инструментами 

системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые обра-

зовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных при-

ложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

Учебный план  

1 классы         33 учебные недели 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов 

в неделю 

I 

четверть 

II-IV 

четверть 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык (русский) 0 0 

Литературное чтение на род-

ном языке (русском) 
0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык (англий-

ский) 
0 0 
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Математика и инфор-

матика 
Математика 3 4 

Обществознание и 

естествознание («Окружаю-

щий мир») 

Окружающий мир 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Модуль: «Основы 

светской этики» 

0 0 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 1 

Музыка 0,5 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 2 

Итого 15 20 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Литературное чтение (внутрипредметный модуль «Основы чи-

тательской грамотности») 
0 1 

Всего часов  15 21 

Учебные недели  8   25 

Максимальная допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
15 21 

 

Учебный план 

2-х – 4-х классов        34 учебные недели 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в 

неделю по классам 

II III IV 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) – – – 

Литературное чтение на родном языке (рус-

ском) 
– – – 
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Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание  

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Модуль: «Основы светской этики» 
– – 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 22 22 23 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Литературное чтение (внутрипредметный модуль «Основы читательской 

грамотности») 
1 1 0 

Учебные недели  34 34 34 

Всего часов (не менее 2954 часов по ФГОС НОО) 782 782 782 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учеб-

ной неделе) 
23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по итогам 2023-2024 

учебного года проводится в конце учебного года (в апреле-мае) по всем предметам 

учебного плана в отношении всех учащихся с целью определения качества освоения 

содержания учебных программ и заключается в установлении соответствия индиви-

дуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам освое-

ния учебных программ по предметам, предусмотренным учебным планом, за год 

обучения.  

– Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного 

плана проводится: 

– в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагности-
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ческий) контроль; Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные рабо-

ты;  

– в форме письменных контрольных работ.  

– Результаты промежуточной аттестации  

– в 1-х классах строятся на содержательно-оценочной основе без использова-

ния отметок (высокий, средний, низкий уровни), без фиксации достижений обуча-

ющихся в классном журнале;  

– во 2-4-х классах фиксируются отметками. 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

Периоды освоения ООП НОО 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольная работа  + + + 

Форма учёта результатов     

Литературное чтение 

Контрольная работа  + + + 

Контроль техники чтения +    

Форма учёта результатов     

Иностранный язык (английский) 

Контрольная работа     

Форма учёта результатов  + + + 

Математика 

Контрольная работа  + + + 

Форма учёта результатов     

Окружающий мир 

Контрольная работа   + + 

Форма учёта результатов  +   

Основы религиозных культур и светской этики 
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Форма учёта результатов    + 

Изобразительное искусство 

Форма учёта результатов  + + + 

Музыка 

Форма учёта результатов  + + + 

Технология 

Форма учёта результатов  + + + 

Физическая культура 

Форма учёта результатов  + + + 

 

Уровень сформированности УУД обучающихся 1-4 классов оценивается по 

результатам итоговой работы.  

 

3.2. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года.  

Окончание учебного года для обучающихся 1-8, 10 классов – 25 мая 2024 года, для 

обучающихся 9, 11 классов – в соответствии с расписанием государственной итого-

вой аттестации. 

Продолжительность учебного года: 

33 недели – для обучающихся 1-х классов 

34 недели – для обучающихся 2-11-х классов. 

Продолжительность четвертей 

Четверть  Количество недель Продолжительность  

I 8 недель 01.09.2023 – 28.10.2023 

II 8 недель 07.11.2023 – 30.12.2023 

III 10 недель 09.01.2024 – 22.03.2024 



898 
 

 

IV  

(1-8, 10 классы) 

8 недель 01.04.2024 – 25.05.2024 

Сроки и продолжительность каникул 

Период  Классы  Сроки  Продолжительность  

Осенние 1 - 11 29.10.2023 – 06.11.2023 9 календарных дней 

Зимние 1 - 11 31.12.2023 – 08.01.2024 9 календарных дней 

Дополнительные 1 17.02.2024 – 25.02.2024 9 календарных дней 

весенние 1 - 11 23.03.2024 – 31.03.2024 9 календарных дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы  Сроки  Форма проведения 

2 - 11 22.04.2024 – 15.05.2024 Контрольные работы 

Комплексные работы 

Учет результатов 

Тест 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Для учащихся 1- 4, 5 – 7 классов установлен пятидневный режим обучения с 

шестым (суббота) днем для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности, 

развивающих, дополнительных занятий. Для учащихся 8- 11 классов, классов с до-

полнительной подготовкой по математике и физике установлена шестидневная ра-

бочая неделя. Продолжительность рабочей недели – 6 дней. Продолжительность 

урока – 40 минут. Начало занятий в 8.00 ч. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требо-

ваниям общеобразовательного учреждения в 1 классах применяется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полу-
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годии (январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). При этом объем максималь-

ной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не превыша-

ет 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры.  

Начало занятий: 

1 смена – с 8.00;  

2 смена – с 13.10 (2-3 классы) с 14.00 (6-8 классы). 

Расписание звонков: 
 

 № урока 1 смена № урока 2 смена 

1 08.00 – 08.40 0 13.10 – 13.50 

2 08.50 – 09.30 1 14.00 – 14.40 

3 09.40 – 10.20 2 14.50 – 15.30 

4 10.40 – 11.20 3 15.50 – 16.30 

5 11.35 – 12.15 4 16.40 – 17.20 

6 12.25 – 13.05 5 17.30 – 18.10 

7 13.15 – 13.55 6 18.20 – 19.00 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участ-

никам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-

сов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образо-
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вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ос-

новной образовательной программы. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осу-

ществляется на основе следующих нормативных документов: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2021 г. 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) (с последующими изменениями и дополне-

ниями); 

• Федеральный учебный план Федеральной образовательной программы 

основного общего образования (утв. Приказом Министерства просвещения Россий-
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ской Федерации от 23.11. 2022 № 993 «Об утверждении федеральной образователь-

ной программы основного общего образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

и приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 го-

да № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 22 марта 2021 года № 115»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648- 20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), заре-

гистрированы в Минюсте России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 29 января 2021г., регистрационный № 62296); 

• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России (2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

• Устав МАОУ СОШ № 65 города Тюмени 

• Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 56 города Тюме-

ни (Рабочая программа воспитания). 

В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последу-

ющими изменениями) при формировании и утверждении учебного плана (плана 
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внеурочной деятельности) как локального нормативного акта, затрагивающего пра-

ва обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

представительных органов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников МАОУ СОШ № 65 города Тюмени. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результа-

тов освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной орга-

низацией. 

Вопросы о разработке и внесении изменений в план внеурочной деятельности 

рассматриваются коллегиальными органами управления МАОУ СОШ № 65 города 

Тюмени, на заседаниях Управляющего совета МАОУ СОШ № 65 города Тюмени и 

Педагогического совета МАОУ СОШ № 65 города Тюмени. 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следу-

ющие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной среде; 

3) формирование и развитие навыков организации своей жизнедеятельно-

сти с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление и развитие умений командной работы; 

6) поддержка     детских          объединений, формирование умений учени-

ческого самоуправления; 

7) формирование культуры в информационной среде. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуаль-

ных особенностей и   потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных тра-

диций, национальных и этнокультурных особенностей Тюменской области. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей воз-

расту адаптации обучающегося в образовательной организации, оптимизацию учеб-

ной нагрузки, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его по-

требностей, а также возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для раз-

вития творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного вы-

бора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, вос-

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

любви к окружающей природе, Родине, своей области, семье, формирование здоро-

вого образа  жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми-

руются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для формирования важных личностных ка-

честв; 
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным про-

граммам. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структу-

ру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности соот-

ветствует требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется посред-

ством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязатель-

ным. 

В основе реализации плана внеурочной деятельности заложены системно - 

деятельностный подход, личностно-ориентированный подход. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа 

их родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих 

в его реализации; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- природосообразность; 

- культуросообразность; 



905 
 

 

- интеграция; 

- социальное партнерство и другие. 

Специфика внеурочной деятельности заключается  в том, что в условиях обра-

зовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ обучение и развития – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание общего образования, ин-

тегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности педагога и обучающегося происхо-

дит становление личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной

 образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, спор-

та. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому 

виду отечественного искусства. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается вариа-

тивность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает использование кани-

кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-

тельных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне начального 

общего и основного общего образования определяется с учетом возможностей обра-

зовательной организации, запросов участников образовательных отношений, преду-

сматривает интегрирование и использование ресурсов социальных партнеров в рам-

ках сетевого взаимодействия. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего об-

щего образования определяется профилями обучения (гуманитарный, технологиче-

ский, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элемен-

ты внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательной 

организации. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образователь-

ной программы количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может 

изменяться. Например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изме-

нившейся образовательной ситуации, в 8 классе – в связи с организации предпро-

фильной подготовки и т.д. может быть выделено больше часов. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоле-

ния противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином учениче-

ском коллективе. 

Описание модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной де-

ятельности в МАОУ СОШ № 65 города Тюмени и предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской обще-

ственности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности. 
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Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной дея-

тельности, для ее реализации в МАОУ СОШ № 65 города Тюмени принята оптими-

зационная организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей шко-

лы. В определении содержания программ внеурочной деятельности образовательная 

организация руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 

на запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности предпо-

лагает сочетание часов части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений и возможности дополнительного образования, реализуемых пе-

дагогами школы, а также включает комплекс воспитательных мероприятий в соот-

ветствии с Программой воспитания. 

В соответствии с возможностями образовательной организации в МАОУ 

СОШ № 65 города Тюмени реализуется модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной де-

ятельности. Вместе с тем, в образовательной организации внеурочная деятельность 

строится с учетом педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспече-

нию их благополучия в пространстве общеобразовательной школы, организацией 

деятельности ученических сообществ и охватом всех обучающихся воспитательны-

ми мероприятиями. 

             В целях реализации плана внеурочной деятельности может предусмат-

риваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой фор-

ме), включая организации дополнительного образования. Профессиональные обра-

зовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурноспортивные и иные ор-

ганизации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения учитываются: 
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- особенности образовательной организации, условия ее функционирова-

ния, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды школы, нацио-

нальные и культурные традиции региона. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности в 

различных формах, в том числе спортивно-оздоровительные, познавательно-

развивающие и коррекционно-развивающие занятия, проектно-исследовательская, 

краеведческая и профессионально-ориентационная деятельность; художественно-

эстетические, психолого- педагогические, гражданско-патриотические кружки, 

агитбригады, исследовательские конференции, олимпиады, экскурсии, соревнова-

ния, общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с вы-

бором участников образовательных отношений. 

Участвуют в реализации внеурочной деятельности педагоги МАОУ СОШ № 

65 города Тюмени – учителя начальной школы, учителя-предметники, классные ру-

ководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социаль-

ные педагоги, логопеды, тьюторы. Основное преимущество избранной модели орга-

низации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора 

занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по инте-

ресам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осу-

ществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

В реализации данной модели используются апробированные варианты органи-

зации внеурочной деятельности, учитываются региональные особенности, специфи-

ка образовательной организаций, участвующей в ее реализации. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют, 

как правило, классный руководитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, которые взаимодействуют с педагогическими работниками, 

организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивают 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение 

учебно- воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизне-

деятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социо-

культурным условиям, создание для ребенка особого образовательного простран-

ства, позволяющего развивать его интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития твор-

ческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортив-

ную, проектную, исследовательскую и другую деятельность. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объедине-

ние усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Для расширения образовательного пространства школы при реализации вне-

урочной деятельности используются возможности социальных партнеров в рамках 

сетевого взаимодействия на основе заключенных договоров. Ресурсы сетевого взаи-

модействия позволяют расширять образовательное пространство внеурочной дея-

тельности обучающихся в информационно-технологических, технических, исследо-

вательских, туристско-краеведческих, художественных, музыкальных, культуроло-

гических, филологических, хореографических кружках, театральных студиях, спор-

тивных секциях. 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы и направ-

лений внеурочной деятельности и удовлетворения образовательных потребностей, 
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обучающихся могут привлекаться ресурсы иных образовательных организаций в 

рамках сетевого взаимодействия на основе договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве. 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства 

школы, включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы её реали-

зации, как совместные внеклассные мероприятия, научно-практические конферен-

ции, предметные олимпиады, школьное научное общество учащихся, агитбригады, 

клубы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МАОУ СОШ № 65 города Тюмени на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения постав-

ленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств 

ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности имеют деятельностный, прак-

тико- 

ориентированный характер; предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гиб-

кий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
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обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспеди-

ции, практики), экскурсии, походы, деловые игры, соревнования, конкурсы и др. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спор-

тивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экс-

курсии, мини- исследования; общественно-полезные практики и др. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразова-

тельной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае вне-

урочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной ор-

ганизации, но и на территории другого учреждения, участвующего во внеурочной 

деятельности. 

Кадровые и материально-технические условия МАОУ СОШ № 65 города Тю-

мени наличие договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного обра-

зования, укомплектованность образовательных организаций необходимыми педаго-

гическими, руководящими и иными работниками, наличие соответствующей квали-

фикации и непрерывность профессионального развития педагогических работников 

позволяют обеспечить реализацию избранной модели внеурочной деятельности. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана внеуроч-

ной деятельности используются возможности бюджетного финансирования МАОУ 

СОШ № 65 города Тюмени в пределах фонда оплаты труда. Объем (часы) реализуе-

мой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную (аудиторную) 

нагрузку педагогического работника. 

Направления внеурочной деятельности 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организа-

ция ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психоло-

го- педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 
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уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Целостная система функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности может включать в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе преду-

сматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образова-

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; 

▪ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающих-

ся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные со-

общества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетво-

рения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волон-

тёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций  дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса вос-

питательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, 

в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потреб-
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ностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

▪ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-

обществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновоз-

растных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-

ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителя-

ми по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной про-

граммы 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматриваю-

щая углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствова-

нии, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения Основной образовательной програм-

мы образовательной организации. 
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Основными задачами являются: 

- углубление и расширение знаний и представлений по

 избранным предметным областям; 

- развитие познавательной мотивации и активности; 

- углубление интереса к самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование функциональной грамотности; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- формирование умения работать с разными источниками информации; 

- развитие культуры логического и алгоритмического

 мышления, воображения; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- овладение обучающимися навыками универсальных учебных действий. 

По итогам   работы   в   данном   направлении   проводятся   конкурсы, вы-

ставки, 

олимпиады, защита проектов и их демонстрация. 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообще-

ства, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской дея-

тельности). 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения Основной образовательной програм-

мы образовательной организации. Включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития в целях обеспечения возможностей по преодолению трудностей, возник-

ших при изучении разных предметов. 

Основными задачами являются: 

- формирование функциональной грамотности; 
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- формирование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие общей культуры и эрудиции; 

- формирование способности к самообразованию; 

- углубление и расширение знаний и представлений по

 избранным предметным областям; 

- развитие познавательной мотивации и активности; 

- углубление интереса к самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование умения работать с разными источниками информации; 

- формирование культуры использования современных техни-

ческих устройств; 

- развитие коммуникативной культуры, правил ведения дискуссии; 

- формирование культуры диалогического общения и словесного творче-

ства; 

формирование текстовой деятельности, развитие творческих способностей; 

- развитие способности работать в команде; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- овладение обучающимися навыками универсальных учебных действий. 

По итогам работы   в   данном   направлении   проводятся   конкурсы, выстав-

ки, олимпиады, защита проектов и их демонстрация. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы образовательной организации. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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- развитие физической активности и двигательных навыков; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- формирование потребности в занятиях физической культурой и спор-

том; - профессиональная ориентация обучающихся; 

- воспитание отношения к здоровью как к ценности. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнова-

ния, показательные выступления и др. 

Обучающиеся могут посещать спортивные кружки и секции за счет ресурсов 

иных организаций, включая организации дополнительного образования, физкуль-

турно- спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная деятельность по развитию личности 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетво-

рения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волон-

тёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловечески-

ми ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- формирование способности к самореализации; 
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- развитие общей культуры и эрудиции; 

- развитие глобальных компетенций; 

- формирование финансовой грамотности, предпринимательских навыков; 

- формирование предпринимательских навыков; 

- формирование культуры использования современных техни-

ческих устройств; 

- развитие творческих способностей, творческой активности; 

- развитие способности работать в команде; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры; 

- расширение знаний об объектах рукотворного мира; 

- формирование умений создавать предметы своими руками; 

- развитие интереса, любознательности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности; 

- воспитание отношения к природе как ценности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, за-

щита проектов. 

Обучающиеся могут посещать кружки и студии за счет ресурсов иных органи-

заций, включая организации дополнительного образования, художественные, музы-

кальные школы и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная  деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

Внеурочная  деятельность, направленная на реализацию комплекса воспи-

тательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики регио-

на, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении ду-

ховно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки по-

делок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Внеурочная  деятельность по  организации  деятельности  ученических  

сообществ 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сооб-

ществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозраст-

ных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских обще-

ственных объединений, организаций и т. д. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
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- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о соци-

альных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешколь-

ной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творче-

ских объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с обще-

ственными организациями и объединениями. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социаль-

ного опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологиче-

ских компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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- воспитание у школьников почтительного отношения к

 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению; 

- воспитание отношения к природе как ценности; - профессиональная 

ориентация обучающихся. 

В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, 

посещение музеев и т.д. По итогам работы в данном направлении проводятся кон-

курсы, выставки, тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Внеурочная  деятельность, направленная на организацию педагогиче-

ской поддержки обучающихся 

Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической под-

держки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршру-

тов, работа тьюторов, педагогов-психологов). 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до-

стижения планируемых результатов освоения Основной образовательной програм-

мы образовательной организации. Включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития в целях обеспечения возможностей по преодолению трудностей, возник-

ших при изучении разных предметов. 

Коррекционно-развивающие занятия представлены: арт-терапией (1 групповое 

занятие в неделю), психологокоррекционными занятиями (2 групповых 

занятия в неделю), логопедическими занятиями (1 индивидуальное и 1 

групповое в неделю), дефектологическими занятиями (1 групповое и 1 индивиду-

альное). 

Основными задачами являются: 

- формирование функциональной грамотности; 

- развитие познавательной мотивации и активности; 

- углубление интереса к самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование умения работать с разными источниками информации; 

- формирование культуры использования современных техни-

ческих устройств; 

- формирование культуры диалогического общения; 
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- развитие творческих способностей; 

- овладение обучающимися навыками универсальных учебных действий. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, и их  

демонстрация. 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 

обучающихся 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обуча-

ющихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоро-

вья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, про-

филактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в про-

цессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты уча-

щихся). 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социаль-

ного опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологиче-

ских компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к

 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению; 

- воспитание отношения к здоровью как к ценности. 
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В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, 

посещение музеев и т.д. По итогам работы в данном направлении проводятся кон-

курсы, выставки, тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Профориентационная деятельность, предпринимательство /

 финансовая грамотность 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обуча-

ющихся в пространстве общеобразовательной школы, на успешное самоопределе-

ние обучающихся, развитие личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), вклю-

чая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие гло-

бальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова-

ния, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования, не 

более 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования и не 

более 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реали-

зуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества ча-

сов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в походах, поездках и т. д.). 
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При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной дея-

тельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной гра-

мотности — от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обу-

чающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке 

и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или об-

щешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов 

(бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благопо-

лучия еженедельно — от 2 до 3 часов. Общий объем внеурочной деятельности не 

должен превышать 10 часов в неделю. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осу-

ществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их под-

готовки. Расписание утверждается директором МАОУ СОШ №65 города Тюмени. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в 

МАОУ СОШ №65 города Тюмени не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1-11 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 
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Продолжительность одного занятия составляет не более 45 минут (в соответ-

ствии с нормами СанПиН и режимом учебного плана). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 20 минут для отдыха детей. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, 

сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной де-

ятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами внеурочной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации: защита проектов, презентации, со-

общения/рефераты, выступления на концертах и соревнованиях, участие в выстав-

ках. 

Результаты участия в олимпиадах и научно-практических конференциях, кон-

цертах, фестивалях, смотрах могут быть засчитаны как результаты промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам освоения программ внеурочной деятельности. 



 

1-е классы 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Программа  Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

1

А 

1Б 1В 1Г 1

Д 

1Е 1

Ж 

1З 1

И 

1

К 

1

Л 

1

М 

1

Н 

1

О 

1

П 

1Р 1

С 

1Т 1

У 

1

Ф 

1

Ц 

1

Ч 

1

Ш 

1

Ю 

Внеурочные 

занятия пат-

риотической, 

нравственной 

и экологиче-

ской тематики  

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с обу-

чающимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

ШСК «6и5» Спортивные 

мероприятия в 

рамках 

школьной 

спартакиады:  

«Папа, мама, я 

- спортивная 

семья», «Ве-

сёлые стар-

ты», соревно-

вания по ми-

ни-футболу, 

легкоатлети-

ческая эстафе-

та, игра «Пе-

рестрелка», 

соревнования 

по шашкам, 

«Зимние заба-

вы». 

Квест-игра «В 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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здоровом теле 

- здоровый 

дух» 

Проектно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

«Я-

исследова-

тель» 

Проектная 

мастерская 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коммуника-

тивная дея-

тельность 

«Тропа до-

верия» 

«Орлята Рос-

сии» 

Квест-игра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художествен-

но-

эстетическая 

деятельность 

КТД Театральный 

фестиваль 

«Золотая мас-

ка» 

Марафон 

«Битва хоров» 

Проект «Мир 

вокруг нас» (в 

течение года) 

Проект «Но-

вогодний пе-

реполох» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информаци-

онная культу-

ра 

«Моя ин-

формацион-

ная культу-

ра» 

 Система 

практических 

занятий  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Интеллекту-

альные мара-

фоны 

 Интеллекту-

альный мара-

фон «Знание – 

сила» 

Квест-игра «В 

стране весё-

лых наук» 

(неделя высо-

ких техноло-

гий). 

Квест-игра «В 

стране невы-

ученных уро-

ков» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением» 

«Легко ли 

писать без 

ошибок» 

Учебный 

курс-

факультатив 

по разделу 

«Орфография» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельный объём внеурочной деятельности 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Объём внеурочной деятельности за год 26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

26

4 

 

 

 

2-е классы 

Направления  

внеурочной де-

Программа  Форма организа-

ции внеурочной 

2

А 

2Б 2В 2Г 2

Д 

2Е 2

Ж 

2З 2

И 

2

К 

2

Л 

2

М 

2

Н 

2

О 

2

П 

2Р 2

С 

2Т 2

У 

2

Ф 

2

Ц 

2

Ч 

2

Ш 

2

Щ 
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ятельности деятельности 

Внеурочные за-

нятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эко-

логической тема-

тики  

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа 

с обучающимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ШСК «6и5» Спортивные меро-

приятия в рамках 

школьной спарта-

киады:  

«Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

«Весёлые старты», 

соревнования по 

мини-футболу, лег-

коатлетическая эс-

тафета, игра «Пере-

стрелка», соревно-

вания по шашкам, 

«Зимние забавы». 

Квест-игра «В здо-

ровом теле - здоро-

вый дух» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

«Я-

исследователь» 

Проектная мастер-

ская 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Знакомство с 

миром профес-

сий» 

Профориентацион-

ные мероприятия/ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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экскурсии  

Коммуникатив-

ная деятельность 

«Тропа дове-

рия» 

«Орлята Рос-

сии» 

Квест-игра 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

КТД Театральный фести-

валь «Золотая мас-

ка» 

Марафон «Битва 

хоров» 

Проект «Мир вокруг 

нас» (в течение го-

да) 

Проект «Новогод-

ний переполох» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

«Моя инфор-

мационная 

культура» 

 Система практиче-

ских занятий  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуаль-

ные марафоны 

 Интеллектуальный 

марафон «Знание – 

сила» 

Квест-игра «В 

стране весёлых 

наук» (неделя высо-

ких технологий). 

Квест-игра «В 

стране невыученных 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 
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уроков» 

Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Учение с увле-

чением» 

«Легко ли пи-

сать без оши-

бок?» 

Учебный курс-

факультатив по раз-

делу «Орфография» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие мате-

матических 

способностей 

Учебный курс-

факультатив по ма-

тематике 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельный объём внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Объём внеурочной деятельности за год 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

340 340 

 

 

3-е классы 

Направления  

внеурочной де-

ятельности 

Программа  Форма организа-

ции внеурочной 

деятельности 

2

А 

2Б 2В 2Г 2

Д 

2Е 2

Ж 

2З 2

И 

2

К 

2

Л 

2

М 

2

Н 

2

О 

2

П 

2Р 2

С 

2Т 2

У 

2

Ф 

2

Ц 

2

Ч 

2

Ш 

2

Щ 

Внеурочные за-

нятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эко-

логической тема-

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа 

с обучающимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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тики  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ШСК «6и5» Спортивные меро-

приятия в рамках 

школьной спарта-

киады:  

«Папа, мама, я - 

спортивная семья», 

«Весёлые старты», 

соревнования по 

мини-футболу, лег-

коатлетическая эс-

тафета, игра «Пере-

стрелка», соревно-

вания по шашкам, 

«Зимние забавы». 

Квест-игра «В здо-

ровом теле - здоро-

вый дух» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

«Я-

исследователь» 

Проектная мастер-

ская 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Знакомство с 

миром профес-

сий» 

Профориентацион-

ные мероприятия/ 

экскурсии  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коммуникатив-

ная деятельность 

«Тропа дове-

рия» 

«Орлята Рос-

сии» 

Квест-игра 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 
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Художественно-

эстетическая 

деятельность 

КТД Театральный фести-

валь «Золотая мас-

ка» 

Марафон «Битва 

хоров» 

Проект «Мир вокруг 

нас» (в течение го-

да) 

Проект «Новогод-

ний переполох» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

«Моя инфор-

мационная 

культура» 

 Система практиче-

ских занятий  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуаль-

ные марафоны 

 Интеллектуальный 

марафон «Знание – 

сила» 

Квест-игра «В 

стране весёлых 

наук» (неделя высо-

ких технологий). 

Квест-игра «В 

стране невыученных 

уроков» 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,5 0,5 

Формирование 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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«Учение с увле-

чением» 

«Легко ли пи-

сать без оши-

бок?» 

Учебный курс-

факультатив по раз-

делу «Орфография» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие мате-

матических 

способностей 

Учебный курс-

факультатив по ма-

тематике 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельный объём внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Объём внеурочной деятельности за год 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

34

0 

340 340 

 

4-е классы 

Направления  

внеурочной дея-

тельности 

Программа  Форма организации 

внеурочной дея-

тельности 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 2З 2И 2К 2Л 2М 2Н 2О 2П 2Р 2С 2Т 2У 2Ф 2Ц 2Ч 2Ш 2Щ 

Внеурочные заня-

тия патриотиче-

ской, нравствен-

ной и экологиче-

ской тематики  

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ШСК «6и5» Спортивные меро-

приятия в рамках 

школьной спартакиа-

ды:  

«Папа, мама, я - спор-

тивная семья», «Ве-

сёлые старты», со-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ревнования по мини-

футболу, легкоатле-

тическая эстафета, 

игра «Перестрелка», 

соревнования по 

шашкам, «Зимние 

забавы». 

Квест-игра «В здоро-

вом теле - здоровый 

дух» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Я-

исследователь» 

Проектная мастерская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Знакомство с 

миром профес-

сий» 

Профориентационные 

мероприятия/ 

экскурсии  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Тропа доверия» 

«Орлята России» 

Квест-игра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическая дея-

тельность 

КТД Театральный фести-

валь «Золотая маска» 

Марафон «Битва хо-

ров» 

Проект «Мир вокруг 

нас» (в течение года) 

Проект «Новогодний 

переполох» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Информационная 

культура 

«Моя информа-

ционная культу-

ра» 

 Система практиче-

ских занятий  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 Интеллектуальный 

марафон «Знание – 

сила» 

Квест-игра «В стране 

весёлых наук» (неде-

ля высоких техноло-

гий). 

Квест-игра «В стране 

невыученных уроков» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Учение с увлече-

нием» 

«Легко ли пи-

сать без оши-

бок?» 

Учебный курс-

факультатив по раз-

делу «Орфография» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие мате-

матических спо-

собностей 

Учебный курс-

факультатив по мате-

матике 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельный объём внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Объём внеурочной деятельности за год 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 



 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

№ 

п/п 

Праздники, памят-

ные даты, ОШ те-

матические  проек-

ты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Участ

ники 

Ответственный 

Сентябрь 

1 1 сентября. 

День знаний 

Праздничная линейка 
«Первый раз в первой 
класс» 
Единый классный час 
«День рождения класса» 

сентябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по  воспита-

нию,            классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

2 Проект 

«Твоя без-

опасность» 

Инструктаж ТБ № 1  
(ПДД, правила поведения 
в школе, личная безопас-
ность, пожарная безопас-
ность, интернет- безопас-
ность)                 
Создание уголков без-
опасности. 

2 неделя 
сентября  

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руко-

водители 

3 3 сентября. 

День      окончания 

Второй мировой 

войны, 

День солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

Акция «Помним!» сентябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

ниюклассные 

руководители 

учителя пред-

метники   

4 Проект  «Орлята России» В тече-
нии года 

1-4 Советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители  

5 Проект  «Кодекс нашего класса» В тече-
нии года 

2-4 Советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог органи-

затор 

6 Профориентацион-

ные минутки  

"Все профессии нужны, 

все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

В тече-
нии года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 
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https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

руководители, 

педагог-

организатор 

7 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

8 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№1 

4 неделя 
месяца  

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

психолог, соци-

альный педагог, 

инспектор ПДН, 

инспектор дет-

ства центра 

«Семья» 

Октябрь 

9 1 октября. 

Международный 

день пожилых людей 

Акция «Пусть осень жиз-

ни будет золотой»   

октябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, ак-

тив школы 

10 5 октября  

День учителя 

Акция «Спасибо, учи-

тель!» 

Поздравительный концерт 

к дню учителя 

октябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, ак-

тив школы 
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1 Фестиваль хоров   «Мелодия профессий» октябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

12 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
ние ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

13 Проект 

 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ №2 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул.                    

октябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР,  

классные руко-

водители,  

14 1 октября 

Международный 

день музыки 

Уроки музыки 

«Наполним музыкой 

сердца» 

октябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию,  учителя 

предметники  

15 4 октября 

День защиты 

животных 

Акция «Доброе сердце» ок-
тябрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

16 Третье воскресенье 
октября: День отца   

Акция «Папа может все, 
что угодно! » 

ок-
тябрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

17 25 октября 

Международный 
день школьных биб-
лиотек 

Тематическая неделя «Пу-
тешествие по любимым 
книгам» 

ок-
тябрь 

1-11  Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-
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нию, классные 

руководители,  

18 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№2 

4 неделя 
месяца  

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

психолог, соци-

альный педагог, 

инспектор ПДН, 

инспектор дет-

ства центра 

«Семья» 

19 Профориентацион-

ные минутки  

"Все профессии нужны, 

все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

В тече-
ние года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

Ноябрь 

20 4 ноября: 

День народного 

единства 

Акция «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!»  

 

В тече-

ние но-

ября 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководите-

лучителя 

предметни-

ки  

21 26 ноября  
День матери 

Акция «Мамины гла-

за» 

 

ноябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

22 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-
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тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

23 Проект 
 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ № 3 

(ПДД, правила поведе-

ния в школе, личная 

безопасность, пожар-

ная безопасность, ин-

тернет-безопасность 

ноябрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР,  

классные 

руководители,  

24 30 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 

Единый урок истории 

«Святыни Российской 

державы» 

30.11. 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, учи-

теля-предметники 

25 Профориентацион-

ные минутки  

"Все профессии нужны, 

все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

В тече-
нии года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители,  

26 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№3 

4 неделя 
месяца  

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

психолог, соци-

альный педагог, 

инспектор ПДН, 

инспектор дет-

ства центра 

«Семья» 

Декабрь 

27 9 декабря 

День Героев          Отече-

ства 

Урок мужества 

«Герои России моей» 

де-
кабрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

классные ру-

ководители 

учителя 
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предметники  

28 12 декабря 

 День Конституции 

Российской 

Федерации 

 «Я – гражданин и чело-

век» 

де-
кабрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора 

по воспита-

нию, класс-

ные 

руководители, учи-

теля предметники  

29 3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

Всероссийский урок Па-
мяти 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмер-

тен» 

де-
кабрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора 

по воспита-

нию, класс-

ные 

руководители, учи-

теля предметники 

30 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители 

31 Проект  «Новогодние чудеса»                                             де-
кабрь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители, 

педагог органи-

затор 

32 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№4 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, зам. 

Директора УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ПДН, инспектор 
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детства центра 

«Семья» 

33 Проект 

 «Твоя безопасность» 
Инструктаж ТБ № 4 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул, правила 

обращения с пиротехни-

ческими изделиями, ПБ в 

новогодние праздники, 

интернет-безопасность 

декабрь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные 

руководители 

34 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

Оформление интерьера 

помещений 

«Новый год у ворот» 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные  руко-

водители 

35 Профориентацион-

ные минутки  

"Все профессии нужны, 

все профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

В тече-
нии года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители 

Январь 

36 27 января 

День снятия  блокады 

Ленинграда 

Урок мужества 

 

ян-
варь 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора 

по воспита-

нию, класс-

ные 

руководители, учи-

теля предметники 

37 Проект 
 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ №5   Пра-
вила поведения в школе, 
личная безопасность, ПДД, 
ЖД объекты, ЧС, при по-
жаре, интернет-
безопасность 

январь 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные 

руководители 

38 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№5 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, заме-

ститель дирек-

тора УВР, со-

ветник директо-

ра по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-
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дагог, инспектор 

ПДН, инспектор 

детства центра 

«Семья» 

39 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители 

40 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные   ру-

ководители 

41 Профориентацион-

ные минутки 

Профориентационные 

минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все 

профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

В тече-
нии года 

1-4 Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители 

Февраль 

42 2 февраля 

День разгрома совет-

скими войсками 

немецко- фашистских 

войск в Сталинград-

ской 

битве 

Уроки мужества февраль 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

учителя пред-

метники 

43 15 февраля 

 День памяти о рос-

сиянах, 

исполнявших слу-

жебный долг за пре-

делами 

Отечества 

Уроки мужества февраль 1-11 

44 23 февраля  

День защитника Оте-

чества 

Уроки мужества 

Акция «Благодарим тебя 

Защитник» 

февраль 1-11 

45 8 февраля  

День российской 

науки  

День науки 

 (предметы естественно-

научного цикла) 

февраль 1-11 Заместители ди-

ректора УВР,  

классные руко-

водители, учи-
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теля предметни-

ки 

46 21 февраля 

Международный 

день родного языка 

Неделя родного языка 

 

фев-
раль 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

47 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

48 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№6 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, заме-

ститель дирек-

тора УВР, со-

ветник директо-

ра по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ПДН, инспектор 

детства центра 

«Семья» 

49 Профориентацион-

ные минутки 

Профориентационные 

минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все 

профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

В тече-
нии года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

50 Коллективно творче-

ское дело 

 «Смотр песни и строя» февраль 4-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

учителя физиче-

ской культуры  
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51 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные  руко-

водители 

Март 

52 18 марта 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Акция «Крымская весна» март 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, учи-

теля предметники  

53 8 марта 

Международный 

женский день 

 «Весна стучится в двери» март 1-11 Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители, педа-

гог организатор, 

актив школы   

54 Коллективно творче-

ское дело  

Театральный фестиваль 

«Золотая маска – 2022» 

март 1-11 Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

классные руко-

водители, педа-

гог организатор 

55 Проект 

 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ № 6 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул, тонкий 

лед, ПБ.                              

март 1-11 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

56 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№7 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, зам. 

Директора УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ПДН, инспектор 

детства центра 

«Семья» 

57 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 



946 
 

 

классные руко-

водители 

58 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные  руко-

водители 

Апрель 

59 12 апреля  

День космонавтики 

Проект  
«Мы дети Галактики»   

ап-
рель 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, учи-

теля предметники  

60 Проект 

 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ №7   Пра-

вила поведения в школе, 

личная безопасность, 

ПДД, ЖД объекты, тон-

кий лед, интернет-

безопасность 

Апрель  1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные 

руководители 

61 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

62 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные  руко-

водители 

63 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№8 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, зам. 

директора УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-

дагог, инспектор 

ПДН, инспектор 

детства центра 

«Семья» 

64 Профориентацион-

ные минутки 

Профориентационные 

минутки на уроке. "Все 

профессии нужны, все 

профессии важны"                                                                        

Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

В тече-
нии года 

1-4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 
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профориентации для де-

тей "Проектория" 

https://proektoria.online/cat

alog/industries/priroda-i-

ekologiya 

руководители 

Май 

65 1мая 

Праздник Весны и 

Труда 

Акция «Праздник Весны 

и Труда» 

Ап-
рель-
май 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

66 9 мая 

День Победы 

Общешкольный те-

матический проект 

«Встреча с Победой» 

Апрель  

мая 

1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

67 19 мая 

День детских обще-

ственных организа-

ций России 

Акция  

«Будь готов!» 

май 1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, педа-

гог организатор 

68 Проект 
 «Твоя безопасность» 

Инструктаж ТБ № 8 ПДД, 
правила поведения во 
время каникул. Личная 
безопасность. Интернет 
безопасность. ЖД без-
опасность. Правила пове-
дения на водоемах 

Май  1-11 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные 

руководители 

69 Последний звонок  Праздничная линейка 
«Последний звонок 2024» 
Праздник прощания с 
начальной школой  
(4 классы) 

Май 4 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители, 

педагог органи-

затор 

70 Тропа доверия  Родительский клуб 

Совет по профилактики 

№9 

4 неделя 
месяца  

1-11 Директор, зам. 

директора УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, психолог, 

социальный пе-

дагог, инспектор 
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ПДН, инспектор 

детства центра 

«Семья» 

71 Внеурочная деятель-

ность 

Разговоры о важном 

 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

советник дирек-

тора по воспита-

нию, классные 

руководители 

72 Проект  «Уютный кабинет» 

«Зона заботы» 

Оформление интерьера 

помещений  

« До сведения школа » 

В тече-
нии ме-
сяца 

1-11 Классные  руко-

водители 
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