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Общие положения 
 Основная образовательная программа начального   общего образования  (ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (далее –Стандарт) (Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от  «26» октября 2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

3.  Приказом Министерства образования и науки РФ от «22» сентября 2011 №2357   «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от «29» декабря 2014 №1643   «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

5. На  основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : 
Просвещение, 2015.       

  С учетом типа и вида организации, осуществляющей образовательную деятельность:    
         Тип – Общеобразовательное учреждение среднего общего  образования. 
         Вид – Средняя общеобразовательная школа. 
         ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»  имеет лицензию № 9822-л, выданной 
Службой по контролю в области образования Красноярского края  23 октября  2019 г  (срок 
действия -  бессрочно),  свидетельства о государственной аккредитации № 2695, 
выданного Министерство образования и науки Красноярского края   (срок действия с  15 
декабря 2011 г. до 15 декабря  2023 г. 

 Разработка ООП НОО производилась  с привлечением органов самоуправления 
(Управляющий совет школы, педагогический  совет и др.), обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

  программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 внеурочную деятельность;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями Стандарта.  

ТМКОУ  «Потаповская средняя школа №12» при реализации ООП НОО обязано 
обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального  общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП НОО 
конкретизируются и закрепляются в заключѐнном между ними и ТМКОУ «Потаповская 
средняя школа №12»  договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (п. Потапово,  г.Дудинка). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 
и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений  объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения.  

         Реализация программы  осуществляется в следующих видах деятельности младших 
школьников:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 
пр.);  

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ);  

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта;  

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения;  

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людей);  
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 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);  

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 
самоизменение.  

        Таким образом, программа  способствуют формированию  личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  

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

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.   

Нормативный срок реализации программы ООП НОО 4 года (1-4 класс), на весь 
период действия ФГОС. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 
обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Включение данной группы результатов предоставляет возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
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накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»;  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура».  

          В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального 
общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном 
языке и основ духовно-нравственной культуры народов России).  

Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на 
родном языке разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учѐтом требований 
Стандарта к соответствующим предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
 (личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 
 У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное отношение 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия принятие себя как активного участника образовательной деятельности; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств –достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе  
 критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 
поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
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цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 
 Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.  
  

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 
другими  средствами  ИКТ;   

 выполнять  компенсирующие  физические упражнения (мини-зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов;  

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке.  

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты);  

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 
инструменты ИКТ;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера;  

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

 создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные;  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 
средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций  последовательного выполнения и 
повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;  

 моделировать объекты и процессы реального мира.  
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетикографический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбора слов.  
Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

 Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи. 
 Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

• при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  

• записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 
работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
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1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов);  
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• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:  
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание  
текста;  
— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста;  
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;  

• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
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• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится:  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 
событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 
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 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения  
Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; 
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• кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 
информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  

Письмо  
Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  



      

  

25 

 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 
и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 
isn't any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.5. Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;  

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

 Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулѐм и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  



      

  

27 

 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ  

 доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 решать задачи в 3—4 действия;  

 находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно  
(на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  
Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы);  
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).  

1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  
Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
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инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;  

o определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации.  
Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса 
выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 
в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию идуховному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Модуль «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Модуль «Основы светской этики» 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.2.8. Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
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отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учѐтом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.  

1.2.9. Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 
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Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
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исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.10. Технология  

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  
Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей.  
Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации; 

•  воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

 
1.2.11. Физическая культура  

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 
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 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий; 
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности 
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 Выпускник научится:  

• отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; 

• вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.  
Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объѐма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
1.3.1. Общие положения 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее 
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
         Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 
педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты.  
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          В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.     
          Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.     
           Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 
          Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса.  
         При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы.  
          При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы.  
          Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.  
          В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов 
оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня 
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  
         Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале;  
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 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

          Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).  

          В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  
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• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценѐн и измерен в следующих основных формах:  

 выполнение специально сконструированных диагностических задач;  

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 
допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий.  

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

 использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 
ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 
или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 
партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
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самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных  процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 
и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-
первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 
 и отрабатываемых  действий  носит  специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов.  
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К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 
образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные 
в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений  обучающегося.  

Портфель достижений (портфолио) — это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 
пределами.  
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть:  

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

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по  технологии  —  фото-  и  видеоизображения  продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в 
них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 
программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
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могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 
начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.  
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующую ступень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения.  

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий  (итоговая  контрольная работа) по следующим 
предметам: читательская грамотность, русский язык, математика и  групповой проект. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО 
ориентирована на следующие образовательные результаты: 

‒ личностные; 
‒ метапредметные; 
‒ предметные.  
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Для оценки качества необходим инновационный инструментарий не только для 
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, но и для сбора 
контекстной информации, для оценки профессиональной компетентности учителей. Для 
управления качеством образования целесообразно использование результатов оценки для 
информирования различных участников образовательной деятельности, дляпринятия 
решений, а также для индивидуальной поддержки учащихся.  

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой 
учебных действий с изучаемым учебным материалом:  
личностные: 

– самоопределение; 
– смыслообразование; 
– морально-этическаяориентация; 

метапредметные: 
– саморегуляция; 
– коммуникация; 
– познавательнаядеятельность; 

предметные: 
– освоение систематических знаний; 
– преобразование, применение и самостоятельное пополнениезнаний; 
– способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Инструментарий 
Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных достижений и 

мониторинга качества образования. 
Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, 

групповые проекты. 
Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, 

морально-этические дилеммы. 
Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей). 

1.3.5. Актуальные направления оценки качества начального  
образования в Российской Федерации 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в 
образовательной организации с целью получения достоверной информации об 
индивидуальных достижениях выпускников начальной школы образовательной 
организации для широкого круга задач (аккредитации образовательной организации, 
аттестации педагогических кадров, получения информации об обеспечении гарантий 
граждан по обеспечению равного доступа всех обучающихся в данной образовательной 
организации к качественному образованию и др.). 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования на 
различных уровнях (муниципальном – Управлением образования, региональном- 
Министерством образования и науки Красноярского края) с целью получения достоверной 
информации о состоянии системы начального образования и тенденциях ее изменения, 
а также факторах, влияющих на качество начального образования для управления 
качеством образования (мониторинговые исследования).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов»;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:  
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:  

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия еѐ самоактуализации:  
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

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

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о выпускнике начальной  школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  

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

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.   
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 
на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

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

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

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

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

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
 Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:  

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта  

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• преобразование  модели  с  целью  выявления  общих 
 законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 
с восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

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

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 
задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 
деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 
е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и в неситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное 
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 
влиятельного участника учебного процесса, организует 
взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 
и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью 
педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 
роли организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 
указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 
Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  
использованием дополнительных информационных источников. Учебное 
сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 
познавательные и личностные универсальные учебные действия. 
  

Творческая, 
проектная, 
учебно – 
исследовательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально – 
значимых инициатив и др. 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 
личностных и метапредметных результатов образования в более 
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 
регулятивных метапредметных результатов. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 
группе и необходимый завершающий этап работы над 
любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная и 
рефлексивная 
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 
своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка. 
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На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 
организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 
своей деятельности); 
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 
деятельности; 
*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 
на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 
*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 
деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 
оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 
неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 
бы успешное выполнение учебной задачи; 
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 
положительные качества личности: организованность, 
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 
младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 
особенности, выяснить их творческие возможности, 
развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 
формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 
формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 
регулятивные действия. 

 
Формы организации учебного пространства,  способствующего  

формированию УУД 
Урок Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу 
к педагогу  

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие   в малой академии   
 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 
предметам 

Индивидуальное занятие  
 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  
 

Место реализации личностных задач и интересов младших 
школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 
инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  
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При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

Личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,       алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 



      

  

60 

 

 
№ Название 

предмета 
Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 
язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение 
правил, строения слова и предложения, 
ориентировка ребѐнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 
действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв. 
Разбор слова по составу, путѐм составления 
схемы), преобразования модели 
(видоизменения слова), звуко-буквенный 
анализ, замещение (например, звука буквой). 

логические  действия анализа, 
сравнения, установление 
причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение  речевых высказываний в устной и 
письменной форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых единиц  как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения. Письмо и проверка написанного. 

2 Литератур- 
Т ное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 
сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 
  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 
системе личностных смыслов; прослеживание 
судьбы героя и ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной идентификации; 
знакомство с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и 
переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям еѐ 
граждан; выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей 
умение понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-
следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением 
существенной и дополнительной информации.  
 

  Регулятивные и 
познавательные  

Определение логической причинно-следствен-
ной последовательности событий и действий 
героев произведения; 
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной информации 

Коммуникативные  
умение: 
- умение понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей 
- умение понимать контекстную 
речь с учѐтом целей 
коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе 
используя аудиовизуальные 

Отождествление себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления 
их позиций, взглядов и мнений; 
- воссоздание картины событий и поступков 
персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с 
учѐтом целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства.  
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умения; понимать контекстную 
речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей. 

3 Математи-
ка 
 

Познавательные действия: 
логические и алгоритмические 
знаково-символические 
действия: замещение, 
кодирование, декодирование, а 
также планирование, 
моделирование. Формирование 
элементов системного 
мышления и приобретение 
основ информационной 
грамотности; формирование 
общего приѐма решения задач 
как универсального учебного 
действия; 

Овладение различными математическими 
способами решения разнотипных задач; 
освоение предметных знаний: понятиями, 
определениями терминов, правилами, 
формулами, логическими приемами и 
операциями, применение математических 
знаний в повседневных ситуациях; работа с 
таблицами и диаграммами, извлечение из них 
необходимой информации; выполнение 
действий с числами. Измерение длин, 
площадей. 

4 Иностран- 
ный язык 

Коммуникативные действия:  
-речевое развитию учащегося 
на основе формирования 
обобщѐнных лингвистических 
структур грамматики и 
синтаксиса  
- развитию письменной речи; 
-формированию ориентации на 
партнѐра, его высказывания, 
поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; 
уважение интересов партнѐра; 
умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать своѐ 
мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 
диалоге. составление высказываний. 
Составление рассказов на определенную 
тему. Восприятие на слух речи  собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на 
основе изучаемого языкового материала. 
Личностные универсальные действия: 
формирование гражданской идентичности 
личности, преимущественно в еѐ 
общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  
Смысловое чтение; прогнозирование развития   
сюжета; составление вопросов с опорой на 
смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

5. Окружаю- 
щий мир 

Личностные универсальные 
действия – формирование 
когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской 
российской идентичности. 
Принятие правил здорового 
образа жизни, понимание 
необходимости здорового 
образа жизни в интересах 
укрепления физического, 
психического и 
психологического здоровья; 
общепознавательные 
универсальные учебные 
действия. 
Логическими действиями: 
сравнение, подведение под 
понятия, аналогии, 
классификации объектов живой 
и неживой природы на основе 
внешних признаков или 
известных характерных 
свойств; установления 
причинно-следственных связей 
в окружающем мире, в том 
числе на многообразном 
материале природы и культуры 
родного края. 

Определение государственной символики 
Российской Федерации и своего региона, 
описание достопримечательностей столицы и 
родного края, определение  на карте 
Российской Федерации, Москвы — столицы 
России, своего региона и его столицы; 
ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 
определение исторического времени, 
различение прошлого, настоящего, будущего, 
ориентация в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения 
своего народа и России.  
Освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; норм и 
правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и 
сообществами; 
-исследовательская и проектная 
деятельность; 
-поиск и работа с информацией в том числе и 
с использованием средств ИКТ 
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6 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение к 
достижениям национальной, 
российской и мировой 
музыкальной культуры и тра-
дициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и переда-
вать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыра-
жения. 

Пение, драматизация, музыкально- 
пластические движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение различных 
художественных образов, решение 
художественно- практических задач 

7 Изобрази 
тельное 
искусство 

Личностные, познавательные, 
регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 
Различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 
Выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительных элементов. 
Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 
замещение и моделирование в 
продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира 
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых 
действий способу, внесение 
корректив на основе 
предвосхищения будущего 
результата и его соответствия 
замыслу. 
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, позитивной 
самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

8 Технология Личностные, познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 
деятельность, способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- 
символическая деятельность  

Решение задач на конструирование на основе 
системы ориентиров (схемы, карты модели) 
моделирование и отображение объекта и 
процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка 
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содержания выполняемой 
деятельности; 

выполненного изделия 
 

Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и регулирующей 
функции речи формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 
(работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 
материалов. 

 

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 
составление плана действий и применение его 
для решения задач; предвосхищение 
будущего результата 

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 
моделирующая деятельность с различными 
материалами 

9 Физическая 
культура 

Формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и 
российской гражданской иден-
тичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 
• освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуж-
дается, готовности принять на 
себя ответственность; 
• развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные 
и физические ресурсы 
стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной 
деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей  физического развития, занятие 
спортом.  

  Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, контролировать 
и оценивать свои действия. 
Планирование общей цели и 
пути еѐ достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; конструктивное 
разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного 
контроля; оценка собственного 
поведения и поведения 
партнѐра и внесение  
необходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измерение 
показателей физического развития, занятие 
спортом. 

Коммуникативные действия    
взаимодействие, ориентация 
на партнѐра, сотрудничество и 
кооперация (в командных 
видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, 
соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие спортом. 
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 2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 
в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
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убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
 При освоении личностных действий формируются:  

• критическое  отношение  к  информации  и  избирательность еѐ 
восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;  

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
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• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических  
средств;  

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиа сообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиа сообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 
следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 
файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 
объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений путѐм 
комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление 
на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 
изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 
времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объѐма.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения данного предмета.  
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся 

 
Предмет Формирование ИКТ-компетентности 

Русский язык, 
Родной язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 
текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля.  

Литературное 
чтение. 

Литературное 
чтение на родном 

языку 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- 
и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте.  
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 
как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный 
язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление 
с сообщением.  
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 
речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 
понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов 

Математика и 
информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 
выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 
связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

Окружающий 
мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 
электронными ресурсами.  

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ 
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2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 
В ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»  для реализации преемственности 

между дошкольным и начальным общим  образованием используется Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и нацеливает педагогов и 

родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на 

достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

Программа воспитания, образования и развития  детей старшего дошкольного 
возраста имеет программы социально-личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых 
возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в 
школе.  

Направления  Предшкольное образование  Начальное общее образование 

Развитие 
сенсорных 
эталонов и 

элементарных 
математических 
представлений 

Формирование познавательных 
УУД: 
- классификация (объединение по 
группам) 
- анализ (выделение признака из 
целого объекта) 
- сравнение (выделение признака 
из ряда предметов) 
- обобщение (выделение общего 
признака из ряда объектов) 
- синтез (объединение в группы по 
одному (двум) признакам 
- сериация (установление 
последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 
- подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 
- анализ, синтез, сравнение, сериация; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий;  
- установление причинно-следственных 
связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение. 
Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию. 

Формирование: 
- сенсорного опыта; 
- представлений о числах и 
цифрах, арифметических 
действиях, операции измерения; 
представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; 
- использовать  общие приѐмы решения 
задач. 
Личностные результаты 
(смыслообразование):  мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

Направления  Предшкольное образование Начальное общее образование 

 Окружающий 
мир 

Формирование УУД, 
направленных на: 
- выполнение инструкций, 
готовность отвечать на вопросы, 
обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 
поддерживать разговор 
- готовность выбирать для себя 
род занятий из предложенных на 
выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  
- применять установленные правила в 
планировании способа решения; 
- выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации. 
Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию. 

Формирование УУД, 
направленных на  участие в 
совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  
коммуникацией): координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии. 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 
ошибки и ее исправления по 

Регулятивные УУД (коррекция): 
- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения;  
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указанию взрослого. 
 

- адекватно воспринимать предложения по 
исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 
результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 
использовать установленные правила в 
контроле способа решения. 

 

Направления  Предшкольное образование Начальное общее образование 

Начало обучения 
грамоте 

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 
взрослый, или рассматривая 
репродукцию; 
- выполнять инструкции 

взрослого; 
- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 
поддерживать разговор; 
- по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, если не 
получилось сразу выполнить 
задание правильно; 
- пользоваться книгой и 
простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 
- формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- задавать вопросы, строить понятные для 
партнѐра высказывания;  
- строить монологичное высказывание;  
- вести  устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 
- слушать собеседника. 
Познавательные УУД  (общеучебные):  
- использовать  общие приѐмы решения 
задач; 
- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследовательского 
характера; 
- осуществлять смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от 
цели. 
Личностные результаты 
(смыслообразование):  мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

Направления  Предшкольное образование Начальное общее образование 

Развитию речи Формируемые УУД: 
- умение строить развернутый 
ответ на вопрос; 
- умение пояснять, 
аргументировать свой ответ;  
- умение приходить к обобщению с 
опорой на иллюстрации к тексту;  
- умение работать в паре;  
- умение коротко пересказывать 
главные события небольшого 
текста с опорой на систему 
пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 
- поиск и выделение необходимой 
информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
- сбор информации (извлечение 
необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми 
данными; 
- обработка информации (определение 
основной и второстепенной информации);  
- анализ информации; 
- передача информации (устным, 
письменным, цифровым способами). 

 

Направления  Предшкольное образование Начальное общее образование 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
дошкольников 

Формируемые УУД: 
- удерживать внимание; 
- пользоваться книгой; 
- выполнять инструкцию 
взрослого; 
- обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 
- находить и формулировать 
простейшие причинно-
следственные связи и 

Личностные результаты 
(самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию. 
Личностные результаты 
(смыслообразование):  мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 
Регулятивные УУД (целеполагание): 
формулировать и удерживать учебную 
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закономерности. задачу. 
Коммуникативные УУД (взаимодействие, 
управление коммуникацией). 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

   Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

    Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.  
         Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 
деятельности.  
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 
активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 
характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом возможного 
возникновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.  
         Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием 
системы универсальных учебных действий 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования УУД 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям.  

3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных текстов 
с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.  

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
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общечеловеческих 
норм. 

с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.  
 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
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друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать еѐ,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде 

устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 

 
2.1.8. Мониторинг оценки формирования  УУД 

        Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 
уровня сформированности универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС 
НОО.  
Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД на ступени основного общего образования;  

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся при получении начального общего образования.  
Условия реализации программы мониторинга:  банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс.  
Методы сбора информации:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
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и воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД  может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
         Для мониторинга УУД используется методическое пособие «Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»/ под ред. 
Асмолова А. Г. — М.: Просвещение, 2010. 
         График проведения мониторинга сформированности УУД в начальной школе: 

 1 класс – сентябрь 
 2 класс – апрель 
 3 класс – ноябрь  
 4 класс – апрель  

        Учителя начальных классов проводят диагностику согласно методикам, приведенном 
в таблице и предоставляют отчет заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе. 
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УУД Виды  Показатель УУД 1 класс   2 класс  3 класс  4 класс 

личностное Самопознание и 
самоопределение 
 

Самооценка 
 
 

«Лесенка» 
 
 

«Лесенка»  «Лесенка» 
 

«Лесенка» 
 
 

Смыслообразование. 
 

мотивация «Мотивация к 
учению» 

«Мотивация к 
учению» 

«Мотивация к 
учению» 

«Мотивация к 
учению» 

Нравственно-этическая Нравственные качества «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 

«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

«Незаконченные 
предложения» 

«Незаконченные 
предложения» 

регулятивные Целеполагание Определять цель учебной 
деятельности, поддерживать 
учебную задачу. 

наблюдение Наблюдения 
учителя 

Наблюдения 
учителя 

Наблюдения 
учителя 

контроль Сличение с эталоном «Рисование по 
точкам» 

Корректурная 
проба 

Корректурная 
проба 

«Корректурная 
проба» 

оценка  - - Наблюдения, 
контр. задания 

Наблюдение 
учителя, 
контр.задания 

саморегуляция  - - - «Черточки-палочки» 
 

познавательн
ые 

общеучебные Самостоятельный  поиск 
информации в учебнике, словарях, 
энциклопедиях, составлять 
сложный лан текста, составлять 
информацию из разных источников 

Наблюдение,  Наблюдение, 
опрос, 
контрольные 
задания, тесты 

Наблюдение, 
опрос, 
контрольные 
задания, тесты 

Наблюдение, опрос, 
контрольные 
задания, тесты 

Логические учебные 
действия 

Сравнивать предметы, 
анализировать, групп. предметы 

«Найти 
различия» 

«Выделение 
существенных 
признаков» 

«Логические 
закономерности» 

«Исследование 
логического 
мышления» 

Знаково-символические Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать еѐ,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц,  

Задания 
проблемно-
поискового 
характера 

Самостоятельн
ые и 
практические 
работы 

Самостоятельные 
и практические 
работы. 

Самостоятельные и 
практические 
работы. Творческие 
задания. Проекты.  

коммуникатив
ные 

Коммуникация, как 
кооперация 

Участвовать в диалоге, работать в 
паре, слушать, договариваться. 

«Рукавички» Наблюдение 
учителя 

Наблюдение 
учителя 

«Совместная 
сортировка» 

кооперация, как 
интериоризация 

Выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, читать и 
показывать мысли. 

«Левая и 
правая 
стороны»» 

Наблюдение 
учителя 

Наблюдение 
учителя 

«Дорога к дому» 

Коммуникация, как 
интериоризация 

Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 
этикета, принимать точку зрения 
другого. 

 «Узор под 
диктовку» 

 

Наблюдение 
учителя  

Наблюдение 
учителя 

 «Кто прав?» 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

2.2.1. Общие положения  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

   Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на основе 
примерных программ начального общего образования и авторских программ по учебным 
предметам и курсам. 

Рабочие  программы учебных предметов включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
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2.2.2. Основное содержание рабочих программ учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык  

Пояснительная записка 

          Рабочая программа курса «Русский язык» для  2-4  класса составлена на основе 

Федерального государственного  стандарта  начального  общего образования по 

русскому языку; Примерной программы  начального общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения;  Авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений  - Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык.  – М.: Просвещение] «Русский язык. 1 – 4  классы» (Школа России)  (2016) и 

ориентирована на использование УМК: 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1,2,3,4 класс.  – 

М.Просвещение,2016. 

         Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать 
интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 
богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 
      Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разрядов слов, 
словообразования, норм литературного произношения, орфографии и синтаксического 
строя русского языка реализуется в единстве с формированием развернутой структуры 
учебной деятельности и собственно лингвистическим развитием ребенка. 
        Задачи: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета 

        «Русский язык» - одна из трех составных частей («Обучение грамоте», «Русский 
язык», «Литературное чтение») образовательного компонента «Языки и литература», 
входящего в образовательную область « Филология». Данный курс русского языка 
является органичной частью курса русского языка в средней школе и ориентирован на 
языковое, эмоциональное и интеллектуально-нравственное развитие детей. 
         Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиций его 
духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 
Познавательная цель предполагает: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ 
составляющих, - звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 
родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 
предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 
информации, аргументации высказанной точки зрения; 



      

  

80 

 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объѐма; 

 формирование развернутой структуры учебной деятельности, основу которой 
составляют универсальные учебные действия. 

      Формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 
интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности: 

 осознание ребенком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи 
для еѐ успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить 
новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом 
самовыражении; 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными 
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), 
организовывать сотрудничество; 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 
восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и 
т.д.), дополнять имеющиеся знаниями новыми сведениями, необходимыми для 
выполнения задания. 

Курс «Русский язык» реализует  познавательную и социокультурную цели: 
1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

          Программа ориентирована также на формирование у школьников приемов анализа 
языкового материала, построенного на основе широкого обращения к языковому опыту 
учащихся и чувству языка, свойственного детям. 

Программа построена в соответствии с принципами природосообразности, 
поэтапности, непрерывности,  с  психолого - педагогическими особенностями младших 
школьников. У учащихся сформируются навыки письма и чтения на основе современного 
варианта аналитико – синтетического метода, который учитывает новейшие данные 
лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
развивающий характер, обеспечивает речевое развитие детей и высокий уровень 
сознательного чтения, речи. 
          Программа предполагает изучение русского языка в единстве с целенаправленным 
формированием у детей познавательной самостоятельности: умения самостоятельно 
планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами 
(таблицами, схемами, алгоритмическими предписаниями, словарями и т. д.), способности 
к самооценке и самоконтролю.  
         Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов 
и единиц языка (предложении, слова, звука) с учетом их практической значимости для 
формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 
Основными разделами программы являются: «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика и 
графика» (звуки и буквы), «Морфология и морфемика» (части речи и состав слова), 
«Лексика», «Речевое развитие», «Орфография». 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 
терминологии). 
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются 
другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 
познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 
пунктуационных правил. 
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         Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся: фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
        Для  формирования четкого, достаточно красивого и быстрого письма 
предусмотрено чистописание. В задачи специальных занятий входит развитие мелких 
мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного 
начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности 
письма. На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 
отводить в конце 1 класса (после изучения всех букв алфавита) и во II классе один урок в 
неделю, в 2-4 классах - по 8--10 мин на уроках грамматики и правописания. 

При осуществлении  предметных  умений учащихся используется: диктант , тест, 
изложение , списывание, сочинение. Для проверки метапредметных умений будет 
использоваться метапредметные комплексные работы. 
         Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синктаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм русского языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил. А также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 
формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры как будущих членов 
общества. 

 В программе выделен раздел ―Виды речевой деятельности‖, обеспечивающий 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных 
видов речевой деятельности. 

      Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся: фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
       Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку в 2-4  классах 
проводится в форме письменных работ: диктантов (объяснительные, 
предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), 
грамматических заданий, контрольных списываний, тестовых заданий. 
       Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Примерное количество слов для словарных диктантов:  2-4  класс — 10—15. 
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 4  класс, конец 
первого полугодия — 65- 70, конец года — 75- 85, контрольного списывания – 70 - 80. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 
        Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста. 
        Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях.   В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, 
вводятся по мере прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий 
учащимся отводится часть урока. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 
отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 
баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля с испольованием 
листов контроля. 

Место курса в учебном плане 
        На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 
ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте 1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
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русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 

2. Формирование того, что язык – главное средство общения, средство выражения и 
познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира; 

3. Формирование чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 
интонационного и лексического богатства русского языка, положительное 
отношение к его изучению (положительная мотивация учения); 

4. Формирование представления о многообразии языкового и культурного 
пространства России; 

5. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов, к 
иному мнению; 

6. Формирование осознания, что значит успешность в обучении; 
7. сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность 

участвовать в осуществлении творческих планов других. 
8. соблюдения их в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и 
универсальные учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, 
коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков 
изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного 
как части речи; 

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной 
учебной задачи; 

 анализировать смысл учебной задачи; 

 давать себе прогностическую оценку готовности к еѐ выполнению (что я знаю и что 
необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу); 

 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания; 

 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за 
результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в 
действия по еѐ выполнению; 

 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем, 
моделей; 

 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам 
наблюдений, сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, 
данными в учебнике; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 
действовать в соответствии с принятой ролью; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе; 

 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности; 

 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей. 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и 
выбирать оптимальный; 

 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и 
корректировать свои действия для достижения положительного результата; 
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 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка; 

 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках 
(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Предметные результаты 
Виды речевой деятельности 

Слушание.  

 Осознание цели и ситуации устного общения.  

 Адекватное восприятие звучащей речи.  

 Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.  

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи.  

 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  

 Понимание учебного текста.  

 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

 Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  

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

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 
Письмо.  

 Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. 

 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное).  

 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике.  

Обучение грамоте 
Фонетика. 

 Звуки речи.  

 Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

 Установление числа и последовательности звуков в слове.  

 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

 Составление звуковых моделей слов.  

 Подбор слов к определѐнной модели.  

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  
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 Слог как минимальная произносительная единица.  

 Деление слов на слоги.  

 Определение места ударения.  

 Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

 Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков.  

 Функция букв е, ѐ, ю, я.  

 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение.  

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка.  

 Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.  

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. 

 Усвоение гигиенических требований при письме.  

 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.  

 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. 

 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм.  

 Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  

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

 Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

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

Слово и предложение. 

 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

 Наблюдение над значением слова.  

 Различение слова и предложения.  

 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

 Интонация в предложении.  

 Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 Раздельное написание слов;  

 Обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

 Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 Перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 Знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи.  

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, 
на основе опорных слов.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 



      

  

85 

 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я.  
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 
и последовательности правильного списывания текста.  

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости - мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - 
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.  
           Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 
существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
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повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  
• сочетания жи-ши2, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  
• сочетания чк-чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме  
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 
средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  

                                                           
2
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный».  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  
Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

Основное содержание учебного предмета   
1 класс 

Синтаксис и пунктуация (10 ч) 
Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 
Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и интонации: 
восклицательные, невосклицательные. Оформление предложения в устной речи и 
письме. Знаки препинания 9точка, вопросительный и восклицательный знаки). 
Слово (10 ч) 
Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные. 
Фонетика и графика (25 ч) 
Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы.  
Звук и буква Й. 
Мягкие  и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными 
буквами е, ѐ, ю, я.  
 Прозношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Соотношение звуков и букв в словах типа: мел-мель, яма, ель и т.д. 
Перенос слов. 
Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. 
Согласные  звонкие и глухие, парные и непарные. 
Произношение и обозначение на письме  парных согласных на конце слова и перед 
гласными. 
Слова с непроверяемыми написаниями 
Арбуз, воробей, ворона, девочка, капуста, карандаш, коньки, лисица, мальчик, мебель, 
морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

2 класс 
      1.Синтаксис и пунктуация (20 ч) 
Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из 
одного и нескольких слов. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 
Оформление предложения  в устной и письменной речи. Интонация. Знаки препинания  
(точка, вопросительный и восклицательный знаки). 
Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетания (практическое 
ознакомление). 

1. Фонетика и графика (50 ч) 
Звуки и буквы, различие. Гласные и согласные звуки, их различие. Словообразующая  
роль гласных. 
Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. 
Й (и краткое), различие букв й и и. перенос слов с буквой й.  
Ударение. Ударные и безударные гласные в слове. Произношение ударных  и 
безударных гласных в слове. Их обозначен6ие на письме. Непроверяемые безударные 
гласные. 
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Произношение парных и непарных звонких и глухих согласных на конце слова. Их 
правописание. 
Твердые  и мягкие согласные. Обозначение мягких согласных на письме мягким знаком 
(ь) или гласными буквами е, ѐ, и, ю, я. 
Разделительный мягкий знак. 
Алфавит. 
Большая буква в именах, отечествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, 
рек и т.д.  

2. Морфология и морфемика (56 ч) 
Части речи (30 ч) 
Имя существительное. Лексическое значение, основные грамматические признаки. 
Существительные, отвечающие на вопросы кто? Что?. Изменение существительных по 
числам. 
Имя существительное собственные. 
Глагол. Лексическое значение, основные грамматические признаки. Вопросы, на которые 
отвечают глаголы. Изменение глаголов по числам.  
Имя прилагательное. Лексическое значение, основные грамматические признаки. 
Вопросы, на которые отвечают прилагательные. Изменение имен прилагательных по 
числам. 
Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 
Состав слова (26 ч) 
Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание согласных в корне 
слова. 

3. Чистописание (34 ч ) 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 
ручки и т.д. 
Работа над формами букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, 
п, р, т,г; 2) л,м,Л,М, Я,Я, А; 3) у, ц, щ, У,Ц,Щ, Ч, ч; 4) Сс, Ее, Оо, а, д, б; 5) ь, ы,Ъ и их 
варианты в соединениях; 6) н, ю, Н,Ю, Кк; 7) В, Зз, Ээ, Жж, Хх, ф; 8) ф, у, г, п, т, р, б, д. 
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой  в одну линию. 
Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их 
начертании: П,Р, Ж, У, Я, Х,Н, К, Ф и др; а, у, д, з, в, б, т и др. 
Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 
Слова с непроверяемыми написаниями. 
Арбуз, берѐза, валенки, воробей, город, горох, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, 
капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, мальчик, машина, мебель, 
медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, 
посуда, работа, ребята, Россия, сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, 
тетрадь, ученик, учитель, хорошо, экран, язык.      

4. Повторение пройденного за год (10 ч) 
3 класс 

Повторение (19 ч.) 
Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Их употребление в предложении. 
Звуки речи. Звуки и буквы. 

  Синтаксис и пунктуация (17ч.) 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Логическое ударение. 
Интонация перечисления. 

 Морфология и морфемика.  
  Состав слова ( 58ч.) 

Основа и окончание. 
Корень. Приставка. Суффикс. 
Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 
Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в 

корне слова. 
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Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 
Правописание суффиксов – ик,-ек. 
Правописание приставок по-, под-, от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. 
Приставка и предлог. 
Разделительные твердый знак. 
Непроизносимые согласные. 
Сложные слова. 

Части речи (62ч.) 
 Имя существительное  

Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Изменение 

существительных по числам и вопросам. Понятие о склонении существительных. 
Существительные с твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

Имя прилагательное.  
Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  
Число и род прилагательных. 
Изменение прилагательных по вопросам, числам, родам. 
Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с твердой и мягкой основами. 
Родовые окончания прилагательных. 
Употребление имени прилагательного в речи. 

 Личные местоимения  
Общее понятие о личных местоимениях. 

 Глагол  
Лексическое значение. 
Основные грамматические признаки. 
Время, лицо, число глаголов. 
Понятие о личных окончаниях глаголов. 
Правописание не с глаголами. 
Употребление глагола в речи. 

Повторение (12 ч.) 
Чистописание  
Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнение по переводу детей 
на письмо по одной линейке. Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и 
соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю ,Д, У ,Ф ,К ,В  и др.. 
упражнение в безотрывных соединениях букв типа ол,ое,во, се, од, ас,уе и др. Связное, 
ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 
Слова с непроверяемыми написаниями. 
Алфавит, арбуз, берѐза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, 
декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, 
картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, 
лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, 
молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овѐс, овощи, огород, огурец, 
одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, 
понедельник, посуда, Россия, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, 
родина, русскийt, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, сорока, союз,  
стакан,  столица,   

4 класс 

Предложение  ( 30ч) 
      Главные  члены  предложения и  второстепенные  ( обстоятельство, дополнение, 
определение).Однородные  члены  предложения. Простые  и  сложные  предложения. 
Знаки  препинания. Прямая  речь. Знакомство  с  оформлением  диалога.  Обращение. 
«Имя существительное» ( 40 ч)  
     Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  существительные  
собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склонения  имен существительных. 
Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. Употребление  
предлогов с  различными  падежами  имен  существительных. Склонение  и  
правописание  существительных  во  множественном  числе. 
«Имя прилагательное» ( 25 ч)  
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      Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Склонение  имен  
прилагательных  единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  как  член  
предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 
«Личные  местоимения» ( 7ч)  
       Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  
существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  местоимений. 
Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  
предложения. Употребление  личных местоимений  в  речи. 
«Глагол» ( 45 ч)  
       Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  
форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  
времени по  родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  
окончаний  глаголов. Глагол  как  член  предложения. Особенности  употребления  
глаголов  в  речи. 
Наречие ( 3 ч ) 
        Общие  сведения  о  наречии, лексическое  значение, основные  грамматические  
признаки. Правописание  суффиксов -о, - а  в  наречиях. Наречие  как  член  
предложения.  Употребление  наречий  в  речи. 
Повторение ( обобщение ) пройденного  в  начальных  классах  (20ч) 
 
Слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном, адрес, арбуз, багаж, 
берег, берѐза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, валенки, веялка, вокзал, 
волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, 
горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, 
деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жѐлтый, завод, завтра, 
завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, 
иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, 
картофель, кастрюля, квартира, картофель, килограмм, класс, колесо, коллектив, 
командир, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костѐр, кровать, 
лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, 
медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, 
ноябрь, обед, облако, оборона, овѐс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, 
однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, 
переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, понедельник, портрет, 
посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, 
пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, ребята, революционный, 
революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолѐт, сапоги, сахар, сверкать, 
свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, собака, солома, сорока, союз, собака, 
столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, тетрадь, товарищ, 
тепловоз, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, 
фамилия, февраль, хозяйство, хлебороб, четверг, чѐрный, шестнадцать, шоссе, 
шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, 
январь. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Обучение грамоте (207 часов) 

Тематическое 
планирование 

Виды деятельности обучающихся Тематическое планирование Виды деятельности обучающихся 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (31 Ч) 

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

Урок 1 (с. 2—3). 
«Азбука» — первая 
учебная книга. 
Условные обозначения 
«Азбуки» и элементы 
учебной книги 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
форзац). Правила 
поведения на уроке. 
Правила работы с 
учебной книгой 

Ориентироваться в «Азбуке». 
Называть и показывать элементы 
учебной книги (обложка, 
титульный лист, иллюстрации, 
форзац). Называть условные 
знаки, объяснять значе- ние 
каждого знака, рас- сказывать об 
их роли при работе с «Азбукой». 
Рассказывать, как правильно 
обращаться с учебной книгой: 
береж- но раскрывать, перево- 
рачивать страницы, не загибать 

Урок 1 (с. 3—6). Пропись — 
первая учебная тетрадь. 
Элементы прописи (обложка, 
титульный лист). История 
становления и развития 
письменности. Первые 
учебные при- надлежности 
для письма. Знакомство с 
шариковой ручкой и 
правилами обращения с ней 
при письме. Прав ила посадки 
при письме. Знакомство с 

Отвечать на вопросы учителя о 
назначении прописи. Ориентироваться в 
пер  вой учебной тетради. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте, демон- стрировать 
правильное положение ручки при письме. 
Воспроизводить с опорой на наглядный 
материал (иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические правила 
письма. Называть письменные 
принадлежности с опорой на 
иллюстрации прописи. Сравнивать 
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их, а использовать закладку и т. д. 
Использовать эти правила при 
работе с «Азбукой». Отвечать на 
вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать 
эти правила в учебной работе 
(правильно сидеть, поднимать 
руку перед ответом, вставать при 
ответе, отвечать громко и чѐтко, 
слушать учителя и выполнять его 
указания, слушать ответы 
товарищей). Оценивать 
результаты своей работы на 
уроке 

разли- новкой прописи. 
Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. 
Гигиенические правила 
письма. Подготовка руки к 
письму. Разные типы 
штриховки. Знакомство с 
изображением предметов на 
страницах тетради. Контур 
предмета. Правила обведения 
изображений предметов по 
контуру. Обводка предметов 
по контуру. Письмо в огра- 
ниченном пространстве 
элементов букв (овал, 
полуовал, прямая наклонная 
короткая ли- ния), узоров, 
бордюров 

предметы разной конфигурации. 
Обводить предметы по контуру. Находить 
элементы букв в контурах предметных 
картинок, данных на страницах прописи. 
Обводить элементы букв, соблюдая 
указанное в прописи направление 
движения руки. Писать графические 
элементы по заданному в прописи 
образцу: правильно располагать на 
рабочей строке элементы букв, 
соблюдать интервал между 
графическими элементами. Чередовать 
элементы узоров, ориентируясь на 
образец 

Урок 2 (с. 4—5). Речь 
устная и письменная. 
Предложение. 
Первые школьные впе- 
чатления. Пословицы и 
поговорки об учении. 
Правила поведения на 
уроке. Правила работы 
в группе. Речевой 
этикет в ситуациях 
учебного общения: 
приветствие, 
прощание, извинение, 
бла- годарность, 
обращение с просьбой. 
Роль знаний в жизни 
человека 

Принимать учебную за- дачу 
урока и осуществлять еѐ решение 
под руководством учителя в 
процессе выполнения 
определѐнных учебных действий. 
Практически различать речь 
устную (говорение, слушание) и 
речь письменную (письмо, 
чтение). Выделять из речи 
предложения. Определять на слух 
количество предложений в 
высказывании. Отвечать на 
вопросы по сюжетной картинке. 
Соблюдать речевой этикет в 
ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что 
говорят другие. Отвечать на 
вопросы учителя. Включаться в 
группо- вую работу, связанную с 
общением; рассказывать 
товарищам о своих впечатлениях, 
полученных в первый школьный 
день; внимательно, не перебивая, 
слушать ответы товарищей, 
высказывать своѐ мнение о 
выслушанных рассказах в 
доброжелательной  форме. 
Воспроизводить сюжеты знакомых 
сказок с опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; 
применять пословицу в устной 
речи. Рассуждать о роли знаний в 
жизни человека, приводить 
примеры. Распределять на группы 
предметы по суще- ственным 
признакам, определять основания 
для классификации. Различать 
родо-видовые понятия. 
Правильно употреблять в речи 
слова — названия отдельных 
предметов (ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик) и слова с общим 
значением (учебные вещи; 
игрушки). Оценивать результаты 
своей работы на уроке 

Урок 2 (с. 7—8). Рабочая 
строка. Верхняя и нижняя 
линии рабочей  строки. 
Подготовка руки к письму. 
Гигиенические правила 
письма. Разные типы 
штриховки. Обводка 
предметов по контуру. Письмо 
в ограниченном пространстве 
рабочей строки элементов 
букв (полуовал, прямая 
наклонная короткая линия, 
короткая наклонная линия с 
закруглением влево, петля), 
узоров, бордюров. Правила 
вписывания элементов букв в 
ограниченное пространство 
рабочей строки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учи теля. Правильно 

располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе письма. 

Моделировать предметы по заданному 

образцу. Обводить предметы по контуру.      

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Правильно 

располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте. Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их 

выполнение в процессе письма. 

Моделировать предметы по заданному 

образцу. Обводить предметы по контуру. 

 
 

Урок 3 (с. 6—7). Слово 
и предложение. 
Выделение слов из  
предложения. 
Различение слова и 
предложения. 
Различение слова и 
обо- значаемого им 
предмета. Значение 
слова. Графическое 
изображение слова в 
составе предложения. 
Пословицы о труде и 
трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. Разыгрывать 
сценки из сказки. Делить 
предложения на слова. 
Воспринимать слово как объект 
изучения. Определять на слух 
количество слов в предложении. 
Выделять отдельные слова из 
предложений. Составлять 
простейшие предложения и 
моделировать их с помощью 
схем. Составлять предложения по 
заданным схемам. «Читать» 
предложения по схемам. 
Произносить по образцу 

Урок 3 (с. 9—10). Письмо 
овалов и полуовалов. 
Подготовка руки к письму. 
Правила посадки при письме. 
Обводка и штриховка пред- 
метных рисунков. Рисование 
бордюров и чередующихся 
узоров.  Правила вписывания 
элементов письма в огра-
ниченное пространство 
строки. Гигиенические правила 
письма. Со- ставление 
предложений к иллюстрациям 
прописи. Обозначение 
изображѐнных предметов 
словом. Составление и запись 
схем слова. Модели 
предложения. Знакомство с 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
рас полагать учебную тетрадь на 
рабочем месте. Применять гигиенические 
правила письма при выполнении заданий. 
Находить овалы и полуовалы в 
изображении предметов. Обводить 
изображѐнные предметы по контуру, 
штриховать их. Называть героев сказки, 
составлять предложения о каждом из 
героев с опорой на заданную схему. 
Называть предметы, изображѐнные на 
странице прописи (яблоко, помидор, 
огурец, репа), классифицировать их по 
группам. Составлять предложения к 
иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и при- менять правила 
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предложения с восклицательной 
интонацией. Соотносить 
произнесѐнное предложение со 
схемой. Объяснять значение 
восклицательного знака в схеме 
предложения. Отвечать на 
вопросы по сюжетной картинке. 
Составлять предложения по 
сюжетной картинке в соответствии 
с заданными схемами. Различать 
предмет и слово, его 
называющее. Различать слово и 
предложение по их функциям (без 
термина). Делать под 
руководством учителя вывод: 
предложения сообщают что-то, 
передают наши мысли, а слова 
назы- ваю что-то. Распределять 
на группы предметы по суще- 
ственным признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них общее 
и различное, называть группу 
предметов одним словом. 
Приводить примеры пословиц о 
труде и трудолюбии. Объяснять 
смысл пословиц. Рассуждать о 
роли труда в жизни людей. 
Объяснять значение слова 
«трудолюбие». Строить 
высказывания о своѐм отношении 
к трудолюбивым людям и о своей 
готовности помогать взрослым. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свою работу на уроке 

правилами оформления 
предложения на письме. 
Класси- фикация предметов 
на основе общего признака 

работы в группе 

Урок 4 (с. 8—9). Слог. 
Слог как минимальная 
произносительная 
единица языка. 
Деление слов на слоги. 
Определение 
количества слогов в 
словах. Графическое 
изображение слова, 
разделѐнного на слоги. 
Составление 
небольших рассказов 
по сюжетным 
картинкам, материалам 
собственных 
наблюдений. Дикие и 
домашние животные. 
Забота о животных 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. Воспринимать 
слово как объект изучения, 
материал для анализа. 
Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, 
определять количество слогов в 
словах. Контролировать свои 
действия при делении слов на 
слоги. Моделировать слова при 
помощи схем. Приводить примеры 
слов, состоящих из заданного 
количества слогов. Устанавливать 
слоговой состав слов, 
называющих изображѐнные 
предметы. Соотносить 
предметную картинку и схему 
слова; объяснять данное 
соответствие. Отвечать на 
вопросы к иллюстрации. 
Составлять предложения на 
заданную тему. Группировать 
слова по общему признаку 
(домашние и дикие живот- ные). 
Строить высказывания о своих 
домашних питомцах, об уходе за 
ними, о своѐм отношении к 
животным. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свою работу 
на уроке 

Урок 4 (с. 11—12). Ри- сование 
бордюров. 
Подготовка руки к письму. 
Освоение правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. 
Понятие контура предмета. 
Рабочая строка: верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. 
Гигиенические правила 
письма. Правила работы в 
рабочей строке. Вписывание 
полуовалов и овалов в 
рабочую строку сверху вниз, 
снизу вверх. Составление и 
запись схем слов. 
Воспроизведение сказки по 
серии сюжетных картинок. 
Объединение предметов в 
груп- пу по общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на рабочем 
месте. Применять гигиенические правила 
письма при выполнении заданий. 
Соотносить предметную картинку и схему 
слова. Дорисовывать овалы, круги и 
предметы, не выходя за строку, и до- 
полнительные линии. Моделировать 
предметы по заданному контуру. 
Обводить предметы по контуру, 
штриховать их. Называть предметы, 
объединять их в группу по общему 
признаку, называть группу предметов 
одним словом. Воспроизводить сказку по 
серии сюжетных картинок. Инсценировать 
сказку «Колобок». Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

  Урок 5 (с. 13—14). Письмо 
длинных прямых наклонных 
линий. 
Освоение правил правильной 
посадки при письме. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. Письмо 
элементов в рабочей строке и 
междустрочном пространстве. 
Правила письма в тетради. 
Гигиенические правила 
письма. Конструирование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на рабочем 
месте. Применять гигиенические правила 
письма при выполнении заданий. 
Моделировать предметы по образцу. 
Обводить предметы по контуру, 
штриховать их, не выходя за контур. 
Составлять рассказы по сюжетным 
картинкам, данным в прописи. Находить 
на рисунке предметы, названия которых 
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изображений предметов и 
вписывание их в рабочую 
строку и междустрочное 
пространство. Деление слова 
на слоги, графическое 
изображение слога в схеме — 
модели слова. Знак ударения 
в схеме — модели слова. 
Воспроизведение эпизода 
сказки по иллюстрации 

соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор. Писать 
прямые длинные наклонные линии, 
ориентируясь на образец и 
дополнительную линию. Соблюдать 
наклон, указанное направление движения 
руки, выдерживать расстояние меж- ду 
элементами и изобра- жениями 
предметов. Обозначать условным знаком 
(точкой) наибо- лее удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и отдельный эпизод из 
сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. Называть группу предметов одним 
словом (посуда). Воспроизводить эпизод 
из знакомой сказки по иллюстрации, 
данной в прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

Урок 5 (с. 10—11). Уда- 
рение. Ударный слог. 
Определение ударного 
слога в слове. Обозна- 
чение ударения на мо- 
дели слова (слогоудар- 
ные схемы). 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
материалам собствен- 
ных наблюдений. 
Семья. Взаимоотноше- 
ния в дружной семье 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учи 
теля. Отвечать на вопросы 
учителя по иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Выделять ударный слог при 
произнесении слова (большей 
силой голоса, протяжным 
произношением). Определять на 
слух ударный слог в словах. 
Называть способы выделения 
ударного слога в слове (в том 
числе «по- звать» слово, 
«спросить» слово). Обозначать 
ударный слог на схеме слова 
услов ным знаком. Подбирать 
слова к заданным схемам и 
приво- дить примеры слов с 
ударением на первом, втором или 
третьем  слоге. Соотносить слово, 
называющее изображѐнный 
предмет, со схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор. 
Классифицировать слова по 
количеству слогов и месту 
ударения. Составлять рассказы 
по иллюстрации и на основе 
жизненных впечатлений. Строить 
высказывания о своей семье. 
Рассуждать о том, какие вза- 
имоотношения должны быть в 
дружной семье. Приводить 
примеры проявления своего 
уважительного отношения к 
старшим членам семьи, заботы о 
младших. Объяснять смысл 
поговорки. Контролировать свои 
действия при делении слов на 
слоги, определении ударного 
слога. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свою работу 
на уроке 

Урок 6 (с. 15—17). Письмо 
наклонной длинной линии с 
закруглением внизу (влево). 
Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение правил пра- 
вильной посадки при письме. 
Обведение изо- бражений 
предметов по контуру. Письмо 
эле- ментов букв в рабочей 
строке и междустрочном 
пространстве. Правила письма 
в тетради. Гигиенические 
правила письма. 
Конструирование изображений 
предметов и вписывание их в 
рабочую строку и 
междустрочное пространство. 
Рисование бордюров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. Слого-
звуковой анализ слов, 
обозначающих предметы, 
изображѐнные в прописи. 
Составление рассказов по 
сюжетным картинкам прописи 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиени- ческие 
правила письма при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 
штриховать их, не выходя за контур. 
Моделировать предметы по образцу. 
Выделять общие элементы в 
изображении предметов. Находить на 
рисунке предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, обо- 
сновывать свой выбор (соответствие 
количе- ства слогов, места ударения в 
слове). Писать длинную наклонную 
линию с закруглением внизу (влево). 
Писать короткую наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо). Обозначать 
условным знаком (точкой) наибо- лее 
удавшийся элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. Составлять 
связные рассказы по иллюстрациям, 
данным в прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в парах. 
Воспроизводить и применять правила 
работы в группе 

Урок 6 (с. 12—13). Зву- 
ки в окружающем ми- 
ре и в речи. 
Упражнения в произне- 
сении и слышании изо- 
лированных звуков. 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
материалам собствен- 
ных игр, занятий, на- 
блюдений. Игры и 
забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые 
звуки нас окружают. Слушать, 
различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. 
Приводить примеры неречевых 
звуков. Практически различать 
речевые и неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы 
произносим и слы- шим». 
Произносить и слышать 
изолированные звуки. Составлять 
рассказ по рисунку и опорным 
сло- вам. Составлять устные 
рассказы об играх детей с опорой 
на иллюстрации и о своих 
любимых забавах на основе 
жизненных впечатлений. 

Урок 7 (с. 18—20). Письмо 
короткой наклонной линии с 
закруглением вверху (влево). 
Письмо длинных наклонных 
линий с закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение правил 
правильной посадки при 
письме. Рисование бордюров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков по 
контуру. Письмо элементов 
букв в рабочей строке и меж- 
дустрочном простран- стве. 
Правила письма в тетради. 
Гигиенические правила 
письма. Конструирование изо- 
бражений предметов и 
вписывание их в рабочую 
строку и междустрочное 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиенические 
правила письма при выполнении зада- 
ний. Моделировать предметы по 
заданному образцу. Обводить предметы 
по контуру, штриховать их, не выходя за 
контур. Находить на рисунке предметы, 
названия которых соответствуют 
заданным схемам, обосновывать свой 
выбор (соответствие количества слогов, 
места ударения в слове). Писать 
короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево). Писать 
длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо). Чередовать 
короткую и длинную наклонные линии с 
закруглением внизу (вправо), соблюдая 
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Рассказывать о своих отношениях 
с това- рищами. Рассуждать о 
том, как следует вести себя во 
время игры. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оце- нивать свою 
работу на уроке 

пространство. Составление 
рассказов по иллюстрациям 
прописи 

наклон, высоту, ин- тервалы между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся элемент. Рисовать 
бордюры по заданному алгоритму. 
Составлять связные рассказы по 
иллюстра- циям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 
работы в группе 

Урок 7 (с. 14—15). Зву- 
ки в словах. 
Интонационное 
выделение звука на 
фоне слова. Единство 
звукового состава 
слова и его значения. 
Звуковой анализ слова. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. Гласные и 
согласные звуки, их 
особенности. 
Слогообразующая 
функция гласных 
звуков. Моделирование 
звуко- вого состава 
слова. Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
материалам собствен- 
ных наблюдений. 
Природа родного края 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Воспроизводить заданный 
учителем образец 
интонационного выделения звука 
в слове. Анализировать слово с 
опорой на его модель: определять 
количество слогов, называть 
удар- ный слог, определять 
количество и последовательность 
звуков в слове, количество звуков 
в каждом слоге, выделять и 
называть звуки в слове по 
порядку. Определять в звучащей 
речи слова с заданным звуком, 
подбирать свои примеры. 
Группировать слова по первому 
(последнему) звуку. Составлять 
устные рассказы по сюжетной 
картинке. Строить выска- зывания 
о своѐм отношении к красоте 
родной природы. Соотносить 
слово, называющее 
изображѐнный предмет, с 
разными слого-звуковыми моде- 
лями, находить модель слова, 
обосновывать свой выбор. 
Наблюдать за артикуляцией 
гласных и со- гласных звуков, 
выявлять различия. Называть 
особенности гласных и согласных 
звуков. Различать гра- фические 
обозначения гласных и согласных 
звуков, использовать их при 
моделировании слов. Наблюдать, 
как гласный образует слог. Делать 
вывод (под руководством учителя) 
о том, что гласные образуют 
слоги. Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы по рисунку, 
внимательно слушать ответ 
товарища, совместно стро- ить 
высказывания на заданную тему, 
составлять из них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: 
называть, что изображено на 
пред- метной картинке, 
соотносить звуковую форму слова 
и его модель. Контролировать 
свои действия и действия 
партнѐра при решении 
познавательной задачи. Отвечать 
на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 21—23). Письмо 
овалов боль- ших и 
маленьких, их чередование. 
Письмо коротких наклонных 
линий. 
Соблюдение правил пра 
вильной посадки при письме. 
Конструи- рование из 
отдельных элементов 
известных учащимся букв, их 
пе- чатание (н, п). Срав- нение 
элементов пись- менных и 
печатных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Рисование 
бордюров. Штриховка и 
обводка предметных рисунков. 
Рисование дуги. Составление 
рассказов по иллюстрациям 
прописи 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиени- ческие 
правила письма при выполнении зада- 
ний. Моделировать предметы по образцу. 
Обводить графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать их, не 
выходя за контур. Находить недостающие 
детали в изображѐнных предметах и 
воссозда- вать рисунок по заданному 
образцу. Находить на рисун- ке 
предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 
слове). Выполнять слого- звуковой анализ 
слов, обо- значающих предмет, изоб 
ражѐнный в прописи. Писать овалы 
большие и маленькие, чередовать их, 
соблюдая на- клон, высоту, интервалы 
между ними. Писать короткие наклонные 
линии, объединяя их в группы по две-три, 
соблюдая наклон, высоту, интер- валы 
между ними. Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее удавшийся 
элемент. Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. Находить 
знакомые графические элементы букв в 
изображении предметов. Составлять 
связные рассказы по иллюстрациям, 
данным в прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

Урок 8 (с. 16—17). 
Слог- слияние. 
Выделение слияния 
согласного звука с 
гласным, согласного 
звука за пределами 
слияния в словах. 
Графическое 
изображение слога- 
слия ния. Работа с 
моделями, 
содержащими слог-
слияние, согласный 
звук за пределами 
слияния. Составление 
небольших рассказов 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учи 
теля. Различать гласные и 
согласные звуки, называть 
основные отличительные 
признаки. Воспринимать слово как 
объект изучения, материал для 
анализа. Наблюдать, как 
образуется слог-слияние в 
процессе слого-звукового 
анализа. Выделять слоги-слия- 
ния и звуки за пределами слияния 
в словах. Доказывать, почему 
выделенный слог является 
слиянием. Различать графические 

Урок 9 (с. 24—26). Письмо 
коротких и длинных наклонных 
линий, их чередование. 
Письмо коротких и длинных 
наклонных линий с 
закруглением влево и вправо. 
Соблюдение правил 
правильной посадки при 
письме. Конструирование из 
отдельных элементов 
известных учащимся букв (и). 
Сравнение элементов 
письменных и печатных букв. 
Слого-звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, узоров. 
Штриховка и обводка 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиени- ческие 
правила письма при выполнении зада- 
ний. Моделировать предметы из 
элементов букв. Обводить графические 
элементы, предметы по контуру, 
штриховать их, не выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. Писать короткие и 
длинные линии, чередовать их, соблюдая 
наклон, высоту, интервал между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные 
линии с закруглением внизу вправо и 
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повествова- тельного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
материалам собствен- 
ных наблюдений. 
Правила безопасного 
поведения в быту 

обозначения слогов- слияний и 
звуков за пределами слияния, 
использовать их при 
моделировании слов. Составлять 
предложе- ния с опорой на 
рисунки и схемы. Работать со 
схемами- моделями слов: 
соотносить слово, называющее 
предмет, со слого-звуко-вой 
моделью, доказывать 
соответствие. Устанавливать 
количество слогов и их порядок, 
протяжно произносить каждый 
слог. Находить и называть слог-
слияние и примы- кающие звуки 
на слух и с опорой на схему. 
Подбирать слова, содержащие 
слог-слияние, к заданной схеме. 
Соотносить слово, на- зывающее 
предмет, со схемой-мо делью. 
Отвечать на вопросы по сюжету 
сказки. Рассуждать о 
необходимости соблюдать 
правила безопасного поведения в 
отсутствие взрослых. Объяснять 
смысл по- словицы. Различать 
родо-видовые понятия. Работать 
в паре: задавать друг другу 
вопросы по рисунку, отвечать на 
вопросы товарища, вы- слушивать 
и оценивать его ответ. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оце- нивать свою 
работу на уроке 

предметных рисунков. 
Конструи- рование из 
элементов письменных букв 
изображений предметов. 
Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

влево. Обозначать условным знаком 
(точкой) наи- более удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и 
печатных букв. Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. Находить 
знакомые графические элементы букв в 
изображении предметов. Составлять 
связные рассказы по иллюстрациям, 
данным в прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

  Урок 10 (с. 27—29). Письмо 
короткой на- клонной линии с  
закруглением внизу вправо. 
Письмо коротких наклонных ли 
ний с закруглением вверху 
влево и закруглением внизу 
вправо. Письмо наклонных 
линий с петлѐй вверху и внизу. 
Соблюдение правил пра- 
вильной посадки при письме. 
Конструирование из 
отдельных элементов 
известных учащимся букв (п, г, 
т). Письмо основных эле- 
ментов букв и букв в строке на 
одинаковом расстоянии. 
Выделение общего элемента в 
пись- менных буквах, данных 
на страницах прописи. Слого-
звуковой анализ слов. 
Рисование бор- дюров, узоров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. 
Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиени- ческие 
правила письма при выполнении зада- 
ний. Моделировать предметы из 
элементов букв. Обводить графические 
элементы, предметы по контуру, 
штриховать их, не выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. Писать короткую на- 
клонную линию с закруглением внизу 
вправо. Писать короткую наклонную 
линию с закруглением вверху влево и 
закруглением внизу вправо. Писать 
наклонные линии с петлѐй вверху и внизу 
(элементы строчной буквы д и строчной 
буквы в), чередовать их. Обозначать 
условным знаком (точкой) наибо- лее 
удавшийся элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. Находить 
знакомые гра- фические элементы букв в 
изображении предметов. Составлять 
связные рассказы по иллюстрациям, 
данным в про- писи. Воспроизводить и 
при- менять правила работы в группе 

Урок 9 (с. 18—19). По- 
вторение и обобще- 
ние пройденного ма- 
териала. Слого-
звуковой анализ слов. 
Работа со схемами-мо- 
делями. Любимые 
сказки 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Использовать терми- ны: «речь», 
«предложе- ние», «слово», 
«слог», «уда рение», «звук», 
«гласн ый», «согласный», «слог-
слияние». Вычленять из звучащей 
речи предложения, делить их на 
слова. Определять количество 
предложений в звучащей речи. 
Моделировать предложения, 
фиксировать их в схеме. 
Определять порядок слов в 
предложении. Делить слова на 
слоги. Определять количество 
слогов в слове. Выделять 
ударный слог. Выделять слог-

Урок 11 (с. 30—32). Письмо 
наклонных линий с петлѐй 
вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов.  
Соблюдение правил 
правильной посадки при 
письме. Конструирование из 
отдельных элементов 
известных учащимся букв (е). 
Письмо основных эле- ментов 
букв и букв в строке на 
одинаковом расстоянии. 
Слого- звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, узоров. 
Штриховка и обводка 
предметных рисунков. 
Составление рассказов по 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Правильно 
располагать учебную тетрадь на ра- 
бочем месте. Применять гигиениче- ские 
правила письма при выполнении заданий. 
Моделировать предметы из элементов 
букв. Обводить графические элементы, 
предметы по контуру, штриховать их, не 
выходя за контур. Выполнять слого-
звуковой анализ слов по выбору учителя. 
Писать наклонные линии с петлѐй вверху 
и внизу (элементы строчной буквы д и 
строчной буквы в). Писать полуовалы, че- 
редовать их, соблюдая наклон, высоту и 
интервал между ними. Писать овалы, не 
вы- ходя за рабочую строку. Обозначать 
условным знаком (точкой) наиболее 
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слияние и звуки за пределами 
слияния в словах. Устанавливать 
количество, последовательность 
звуков и характер их связи в 
слогах (слияние, вне слияния) и в 
слове в целом. Моделировать с 
помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические 
обозначения в схемах- моделях 
(ударение, слоговые границы, 
согласные вне слияния, слияние). 
Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстра- ции к сказке. 
Анализировать серии сюжетных 
картинок: определять их после- 
довательность, устанавливать 
правильную последовательность 
при еѐ нарушении, 
реконструировать события и 
объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на 
иллюстрации. Называть свои 
самые любимые сказки. 
Обосновывать свой выбор: 
объяснять, почему именно эти 
сказки самые любимые. 
Объяснять смысл поговорки 
«Повторение — мать учения». 
Под руководством учителя ана- 
лизировать полученную на 
предыдущих уроках информацию, 
делать вывод о приобретении 
важных новых знаний и умений, 
обобщать эти знания, оценивать 
свою работу на уроках. Строить 
высказывания о своих первых 
достижениях в обучении грамоте. 
Обобщать под руковод- ством 
учителя изученный материал, 
отвечая на вопрос: «Что узнали на 
уроках чтения?» 

иллюстра- циям прописи удавшийся элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. Находить 
знакомые граф ические элементы букв в 
изображении предметов. Составлять 
связные рассказы по иллюстрациям, 
данным в прописи. Воспроизводить и при- 
менять правила работы в группе 

Урок 10 (с. 20—23). 
Гласный звук [а], буквы 
А, а. 
Особенности произне- 
сения звука [а]. Харак- 
теристика звука [а]. 
Буквы А, а как знак зву- 
ка [а]. Печатные и 
письменные буквы. 
Буквы заглавные 
(большие) и строчные 
(маленькие). 
Знакомство с лентой 
букв. Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам. 
Русские народные и 
литературные сказки. 
Пословицы и поговор- 
ки об азбуке и пользе 
чтения 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. Производить слого- 
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком (астры). 
Выделять звук [а] в процессе 
слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему — 
модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения 
звука [а]. Характеризовать выде- 
ленный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [а] гласный. 
Слышать звук [а] в произносимых 
словах, определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [а] в 
начале, се- редине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатные и 
письменные буквы А, а. 
Соотносить звук [а] и букву, его 
обозначающую. Опознавать 
новые буквы в словах и текстах на 
страницах азбуки. Составлять 
рассказ по сюжетной картинке 
сначала по вопросам учителя, а 
затем самостоя- тельно. 
Объяснять смысл пословиц и 
поговорок. Строить высказывания 
о пользе чтения. Пересказывать 
сказку по серии картинок. Читать 
предложение с восклицательной 
инто- нацией (А-а-а!). Работать в 
паре при выполнении задания на 
соотнесение рисунка и схемы: 
анализировать задание, 
определять его цель, 

Урок 12 (пропись № 2, с. 3—4). 
Строчная и за- главная буквы 
А, а. 
Конструирование строч- ной и 
заглавной букв а, А, печатных 
А, а. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Зна- комство с дополнитель- 
ной разлиновкой рабочей 
строки (для записи каждого 
элемента своя клеточка). 
Письмо строчной буквы а. 
Знакомство с соедине- ниями 
букв. Слого-зву- ковой анализ 
слов со звуком [а]. Обведение 
букв по контуру в словах в 
прописи. Письмо под диктовку 
основных элементов букв. 
Заглав- ная буква в именах 
соб- ственных 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчных и прописных буквах. Называть 
правильно элементы букв А, а. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы А, а из 
различных материалов. Писать буквы А, а 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы А, а с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со 
схемой-моделью. Правильно записывать 
имена собственные. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 
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распределять между собой 
предметные картинки; отвечать на 
вопрос к заданию; обнаруживать 
несоответствие между словом, 
называющим изображѐнный 
предмет, и схемой-моделью, 
исправлять ошибку, выслушивать 
ответ това- рища, оценивать 
правильность выполнения 
задания в доброжела- тельной 
форме. Определять место 
изученной буквы на ленте букв. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оце- нивать свою 
работу на уроке 

Урок 11 (с. 24—27). 
Гласный звук [о], бук- 
вы О, о. 
Особенности произне- 
сения звука, его харак- 
теристика. Буквы О, о 
как знаки звука [о]. 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
материалам собствен- 
ных игр, занятий, на- 
блюдений. 
Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого- звуковой 
анализ слова с изучаемым звуком 
(окуни). Выделять звук [о] в 
процессе слого-звуко- вого 
анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. 
Наблюдать за особен- ностями 
произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [о] гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в 
словах, определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [о] в 
начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатные и 
письменные буквы О, о. Находить 
слова с бук- вами О, о в текстах 
на страницах «Азбуки». 
Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Объяснять смысл по- 
словиц и поговорок. Рассуждать о 
взаимо- помощи. Приводить 
примеры ситуаций, ког- да людям 
требуется по- мощь. Строить 
выска- зывания о своей готов- 
ности помогать людям. Объяснять 
значение слова «взаимопомощь». 
Читать предложение с 
восклицательной интонацией (О-
о-о!). Работать в паре: находить 
на сюжетной картинке предметы, 
в названиях которых есть звук [о], 
называть слова по очереди, не 
перебивая друг друга, оценивать 
результаты совместной работы. 
Обнаруживать несоответствие 
между словом, называющим 
изображѐнный предмет, и его 
схемой-моделью. Исправлять 
ошибку. Определять место 
изученной буквы на ленте букв. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оце- нивать свою 
работу на уроке 

Урок 13 (с. 5—6). Строчная и 
заглавная буквы О, о. 
Конструирование строч- ной и 
заглавной букв О, о, печатных 
О, о. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Письмо строчной и заглавной 
букв О, о. Знакомство с 
соединениями букв. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [о]. Обведение по 
контуру изученных букв в 
словах. Письмо предложения. 
Обозна- чение границ 
предложе- ния на письме. 
Письмо под диктовку 
изученных букв. Заглавная 
буква в именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчных и прописных буквах. 
Моделировать буквы из их элементов. 
Называть правильно элементы буквы О, 
о. Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы О, о из 
различных ма- териалов. Писать буквы О, 
о в соответствии с образ- цом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные букв О, о с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со 
схе мой-моделью. Правильно записывать 
имена собственные. Читать предложение, 
анализировать его, определять 
интонацию, грамотно записывать, 
обозначая на письме границы 
предложения. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

Урок 12 (с. 28—31). 
Гласный звук [и], бук- 
вы И, и. 
Особенности произне- 
сения звука, его харак- 
теристика. 
Наблюдение над 
значением слов. 
Включение слов в 
предложения. Дружба 
и взаимоотношения 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого- звуковой 
анализ слова c изучаемым звуком 
(иголка). Выделять звук [и] в 
процессе слого-звуко- вого 
анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. 
Наблюдать за особен- ностями 
произнесения звука [и]. 

Урок 14 (с. 7). Строч- ная 
буква и. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование буквы из 
различных материалов. 
Письмо строчной и за- главной 
букв и, И. Зна- комство с 
соединения- ми букв. 
Обведение по контуру буквы и 
в сло- вах. Слого-звуковой 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, распо- ложения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчной букве и. Моделировать буквы из 
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друзей Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [и] гласный. 
Слышать звук [и] в произносимых 
словах, определять место но- вого 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [и] в на- 
чале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатные и 
письменные буквы И, и. 
Соотносить и звук [и], и букву, его 
обозначающую. Находить слова с 
буквами И, и в текстах на 
страницах «Азбуки». Составлять 
предложения по сюжетной 
картинке. Строить высказывания о 
своѐм отношении к красоте 
родной природы, необходимости 
бережного отношения к ней. 
Рассказывать о своѐм самом 
лучшем друге, своѐм отношении к  
нему. Использовать в своѐм 
высказывании слово оотносить 
на- писаные слова со схемой-
моделью. Приводить примеры 
слов «взаимопомощь». Объяснять 
значение слова «дружба». 
Составлять предложения со 
словом и. Включать слово и в 
предложение. Обнаруживать 
нарушение последовательности 
картинок к сказке. 
Восстанавливать порядок 
картинок в соответствии с 
последовательностью событий в 
сказке. Рассказывать сказку. 
Объяснять смысл пословицы. 
Называть предметы, 
изображѐнные на предметных 
картинках, и делать вывод: одно 
слово (иголки) может называть 
разные предметы. Работать в 
группе: отвечать по очереди, про- 
износить слова отчѐтливо, 
внимательно слушать ответы 
каждого члена группы, 
контролировать и оценивать 
правильность ответов. Работать в 
паре: предлагать свой вариант 
предложения о ѐжике, 
внимательно слушать и оценивать 
предложе- ние, составленное то- 
варищем, обсуждать 
предложенные варианты, 
выбирать наиболее удачный, 
договариваться, кто будет отве- 
чать перед классом. Работать в 
паре: сочинять вместе с 
товарищем новый вариант конца 
сказки: обсуж- дать возможные 
варианты, выбирать наи- более 
удачный, выска- зывать своѐ 
мнение, аргументировать свой 
выбор, договариваться, кто будет 
выступать перед классом. 
Определять место изученной 
буквы на ленте букв. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свою 
работу на уроке 

анализ слов со звуком [и]. 
Подбор слов со звуком [и], 
запись некоторых из них. 
Комментированное письмо 
слов и предложений 

их элементов. Называть правильно 
элементы буквы и. Сравнивать печатную 
и письменную буквы. Конструировать 
букву и из различных материалов. Писать 
букву и в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ори- ентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву и с 
образцом. Выполнять слого-зву ковой 
анализ слов, данных на страницепро- 
писи, с со звуком в начале, середине, 
конце слова. Осваивать приѐмы 
комментированно- го письма. Записывать 
слова с буквой и под руководством 
учителя с комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 
работы в группе 

  Урок 15 (с. 8). Заглав- ная 
буква И. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Срав- нение 
строчной и за- главной букв. 
Констру- ирование заглавной и 
большой печатной буквы И. 
Письмо заглавной буквы И. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, распо- ложения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
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Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [и]. Работа по развитию 
речи: составление устного 
рассказа по опорным словам, 
содержащим изу чен ные 
звуки. Запись с 
комментированием некоторых 
слов. Заглавная буква в 
именах собственных 

письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчных и прописных буквах. Называть 
правильно элементы буквы И. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать букву И из 
различных материалов. Писать букву И в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся ва- риант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву И с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со 
схемой-моделью. Правильно записывать 
имена собственные. Составлять устный 
рассказ по опорным словам, содержащим 
изученные звуки. Писать слоги, слова с 
новой буквой, используя приѐм 
комментирования. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе 

Урок 13 (с. 32—35). 
Гласный звук [ы], бук- 
ва ы. 
Особенности 
произнесения нового 
звука. Характеристика 
нового звука. Буква ы 
как знак звука [ы]. 
Особенности буквы ы. 
Наблюдения за 
изменением формы 
слова (единственное и 
множественное число). 
Наблюдения за 
смыслоразличительной 
ролью звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. Единство 
звукового состава 
слова и его значения. 
Учение — это труд. 
Обязанности ученика 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Наблюдать за изменением формы 
слова (шар — шары). 
Устанавливать сходство и 
различие слов. Производить 
слого-звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком (шары). 
Выделять звук [ы] в процессе 
слого-звуко- вого анализа с 
опорой на предметный рисунок и 
схему — модель слова. 
Наблюдать за особен- ностями 
произнесения звука [ы]. 
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [ы] гласный. 
Слышать звук [ы] в произносимых 
словах, определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [ы]. На 
основе наблюдений за словами с 
новым звуком делать вывод (под 
руководством учителя) о том, что 
звук [ы] употребляется только в 
слияниях. Узнавать новую букву, 
сравнивать и различать печатную 
и письменную буквы ы. 
Характеризовать особенности 
буквы ы (бывает только строчная, 
состоит из двух частей). 
Соотносить звук [ы] и букву, его 
обозначающую. Находить слова с 
буквой ы в текстах на стра- ницах 
«Азбуки». Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Наблюдать за 
смысло-различительной ролью 
звуков (мишка — мышка). 
Воспроизводить диалог героев 
сказки. Объяснять смысл 
пословицы. Формулировать (под 
руководством учителя) обязан- 
ности ученика на основе 
осознания собственного учебного 
опыта. Делать вывод: учение — 
это труд. Высказывать свои суж- 
дения по проблеме: «Какую роль 
играет учение в жизни человека?» 
Строить высказывания о своѐм 
отношении к учебному труду. 
Работать в паре: при- думывать 
слова с изученными гласными, 

Урок 16 (с. 9—10). Строчная 
буква ы. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование буквы из 
различных материа- лов. 
Письмо строчной буквы ы. 
Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ы]. Подбор слов со 
звуками [ы], [и], сравнение 
произношения и написания 
слов с этими звуками / 
буквами. Ком- ментированное 
письмо слов, букв и 
предложений 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, распо- ложения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строч- ных и прописных буквах. Называть 
правильно элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Моделировать букву ы из 
различных материалов. Писать букву ы в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмер- ность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву ы с 
образцом. Писать слоги, слова с новой 
буквой, исполь- зуя приѐм 
комментирования. Оценивать свою 
работу. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, данных на странице про- писи, 
соотносить написанные слова со схемой-
моделью. Записывать слова, со- 
держащие буквы и, ы, с 
комментированием. Воспроизводить и 
при- менять правила работы в группе 
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отвечать по очереди, произносить 
слова отчѐтливо, внимательно 
слушать ответ товари- ща, 
оценивать его правильность, 
контролировать и оценивать пра- 
вильность собственных действий 
при выполнении задания, 
оценивать результаты совместной 
работы. Определять место 
изученной буквы на ленте букв. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свою 
работу на уроке 

Урок 14 (с. 36—39). 
Гласный звук [у], бук- 
вы У, у. Особенности 
произ- несения нового 
звука. Характеристика 
нового звука. 
Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], [ы]. 
Ученье — путь к уме- 
нью. Качества 
прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком (утка). 
Выделять звук [у] в процессе 
слого-звуко- вого анализа с 
опорой на предметный рисунок и 
схему — модель слова. 
Наблюдать за особен- ностями 
произнесения звука [у]. 
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [у] гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых 
словах, определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [у] в на- 
чале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы У, у. 
Соотносить звук [у] и букву, его 
обозначающую. Находить слова с 
буквами У, у в текстах на 
страницах «Азбуки». Соотносить 
предметные картинки и схемы-
модели слов. Составлять рассказ 
по сюжетной картинке. Объяснять 
роль восклицательного знака. 
Соблюдать восклицательную 
интонацию при чтении 
восклицатель- ных предложений 
(Ау!). Характеризовать 
особенности изученных гласных 
звуков. Работать в группе: 
совместно определять цель 
задания, называть слова по 
очереди, кон- тролировать 
правильность ответов друг друга, 
определять, кто будет выступать 
перед классом (рассказывать о 
результатах совместной работы: 
как работали (дружно, соблюдали 
правила работы в группе, 
придумали много слов), кто 
победил). Отвечать на вопросы: 
«Кто такой — прилежный 
ученик?», «Кого из моих 
одноклассников можно назвать 
прилежным учеником?». Называть 
качества прилежного ученика. 
Определять место изу- ченной 
буквы на ленте букв. 
Контролировать свои действия 
при решении познавательной 
задачи. Оценивать свои 
достижения и достижения других 
учащихся 

Урок 17 (с. 11—13). Строчная 
и заглавная буквы У, у. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Кон- струирование строчной и 
заглавной букв У, у, печатных 
У, у. Слого- звуковой анализ 
слов со звуком [у]. Письмо 
строчной и заглавной букв У, 
у. Знакомство с соединениями 
букв У, у. Заглавная буква в 
именах собственных. Письмо 
предложений. Обозначение 
границ предложения на 
письме. Списывание слова ау 
с печатного текста после 
предварительного слого-
звукового анализа слова. 
Закрепление и зученных 
звуков и букв. Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, распо- ложения 
тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять элементы в 
строчных и прописных буквах. Называть 
правильно элементы букв У, у. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы У, у из 
различных материалов. Писать буквы У, у 
в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся ва- риант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмер- ность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы У, у с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, данных на странице 
прописи, соотносить написанные слова со 
схемой-моделью. Правильно записывать 
имена собственные. Читать предложения, 
анализировать их, определять 
интонацию, грамотно записывать, 
обозначая на письме границы 
предложения. Обводить по контуру 
орнамент, обводить и писать изученные 
буквы самостоятельно. Писать изученные 
ранее буквы в соответствии с образцом. 
Дополнять данные в прописи 
предложения сло вами, закодированными 
в предметных рисунках. Работать в паре: 
анализировать работу товарища и 
оценивать еѐ по критериям, данным 
учителем 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 Ч) 

Обучение чтению (53 ч) Обучение письму (67 ч) 

Урок 15  (С этого урока 
во всех случаях 
расхождения 

Принимать учебную за- дачу 
урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством 

Урок 18 (с. 14—15). Строчная 
и заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
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написания слов с их 
звуковой формой 
вводятся два вида 
чтения —  
орфографическое 
(прочитай слово так, 
как его пишут) и 
орфоэпическое 
(прочитай слово так, 
как его произносят). (с. 
40—43). Согласные 
звуки [н], [н’], буквы Н, 
н. 
Твѐрдость и мягкость 
со- гласных звуков. 
Смысло- 
различительная функ- 
ция твѐрдых и мяг- ких 
согласных звуков. 
Обозначение твѐрдых 
и мягких согласных на 
схеме — модели 
слова. Функция букв, 
обозначающих гласный 
звук в открытом слоге. 
Способ чтения прямо- 
го слога (ориентация 
на букву, 
обозначающую 
гласный звук). Чтение 
слияний согласного с 
гласным в слогах. 
Знакомство с двумя ви-
дами чтения — 
орфографическим и 
орфоэпическим. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Любовь к Родине. Труд 
на благо Родины 

учителя. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Производить 
слого-зву- ковой анализ слов с 
изучаемыми звуками (барабан, 
конь). Выделять звуки [н], [н’] в 
процессе слого-звуко- вого 
анализа, наблю- дать за 
особенностями произнесения 
новых звуков. Характеризовать 
вы- деленные звуки с опо- рой на 
таблицу, дока- зывать, что звуки 
со- гласные, сравнивать их. 
Слышать и различать звуки [н], [н’] 
в словах. Обозначать твѐрдость и 
мягкость согласных на схемах-
моделях. Сопоставлять слова, 
различающиеся одним звуком. 
Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы Н, н. 
Соотносить новые зву- ки и буквы 
Н, н, их обо- значающие. Делать 
вывод о том, что звуки [н], [н’] 
обознача- ются одинаково, одной 
и той же буквой. Наблюдать за 
рабо- той буквы гласного как 
показателя твѐрдости 
предшествующего со- гласного 
звука (буквы а, о, у, ы) или как 
показателя мягкости 
предшествующего согласного 
звука (буква и). Ориентироваться 
на букву гласного при чтении 
слогов-слияний с изменением 
буквы гласного. Составлять слоги-
слияния из букв разрезной азбуки. 
Выбирать букву гласного звука в 
зависи- мости от твѐрдости или 
мягкости предшествую- щего 
согласного ([н] или [н’]). 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Самостоятельно читать 
предложения (Но! Но! Но!). 
Наблюдать за расхождением 
написания слов (оно, она, они) с 
их звуковой формой. 
Проговаривать слова так, как они 
написаны (орфографическое 
чтение). Воспроизводить звуковую 
форму слова по его буквенной 
записи с учѐтом орфоэпических 
правил (орфоэпическое чтение). 
Срав- нивать два вида чтения. 
Наблюдать за употреблением 
заглавной буквы в именах. 
Составлять устные вы- 
сказывания по иллюстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о 
любви к Родине. Рассуждать о 
необ- ходимости трудиться на 
благо родной страны. Читать 
предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со 
знаками препинания. 
Воспроизводить сказку по серии 
рисунков. Строить собственные 
высказывания о любви к Родине. 
Определять разные значения 
одного слова. Определять место 
изу- ченной буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и клас- 
сифицировать все изученные 
буквы. Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. Отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать 

заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв Н, н, печатных 
Н, н. Слого- звуковой анализ 
слов со звуками [н], [н’]. 
Письмо строчной и за- главной 
букв Н, н. Со- единение букв 
Н, н. Письмо слогов и слов с 
буквами Н, н. Заглав- ная 
буква в именах соб- ственных. 
Письмо пред- ложений с 
комментиро- ванием. 
Дополнение предложе- ния 
словом, закодиро- ванным в 
предметном рисунке. 
Списывание с письменного 
шрифта. Критерии оценивания 
выполненной работы 

гигиениче- ские правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть правильно 
элементы буквы Н, н. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру. 
Конструировать буквы Н, н из различных 
материалов. Писать буквы Н, н в 
соответствии с образ- цом. 
Анализировать напи- санную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Н, н с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, дан- ных на странице про- 
писи, соотносить на- писанные слова со 
схемой-моделью. Перекодировать зву- 
коф онемную форму в буквенную 
(печатную и прописную). Писать слоги, 
слова с новыми буквами, используя 
приѐм комментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта. Читать предложения, 
анализировать их, определять 
интонацию, грамотно записывать, 
обозначая на письме границы 
предложения. Дополнять данные в 
прописи предложения словами, 
закодированными в предметных ри- 
сунках. Применять критерии оценивания 
выполненной работы. Работать в парах и 
группах: анализировать работу 
товарищей и оценивать еѐ по правилам 
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свои достижения на уроке 

Урок 16 (с. 44—47). Со- 
гласные звуки [с], [с’], 
буквы С, с. 
Особенности артикуля- 
ции новых звуков. 
Формирование навыка 
слогового чтения. 
Чтение слогов с новой 
буквой. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Наблюдение за род- 
ственными словами. В 
осеннем лесу. Береж- 
ное отношение к при- 
роде 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого- звуковой 
анализ слов с изуч аемыми 
звуками (лес, лось). Выделять 
звуки [с], [с’] в процессе слого-
звукового анализа, наблюдать за 
особенностями их произнесения. 
Характеризовать вы- деленные 
звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что они согласные, 
сравнивать их. Слышать и 
различать новые звуки в словах. 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы С, с. 
Соотносить новые звуки и букву, 
их обозначающую. Выкладывать 
из букв разрезной азбу- ки слоги и 
слова с новыми буквами. 
Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Читать слоги-
слияния и слова с новой буквой по 
ориентирам (дополнительным 
пометам). Ориентироваться на 
букву гласного при чтении слогов-
слияний с изменением буквы 
гласного. Составлять слоги-
слияния. Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от твѐрдости 
или мягкости предшествующего 
согласного ([с] или [с’]). 
Составлять слова из букв и 
слогов. Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. Читать текст 
вслух. Читать предложения с ин- 
тонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Отвечать на вопросы 
учителя по содержанию текста. 
Соотносить текст и ил- 
люстрацию. Продолжать текст по 
его началу с опорой на 
иллюстрацию. Рассказывать о 
красоте осенней природы на 
основе жизненных впе- чатлений. 
Отвечать на вопрос: «Как нужно 
вести себя в лесу, чтобы не 
потревожить лесных 
обитателей?» Формулировать под 
руководством учи- теля 
простейшие правила поведения в 
лесу и парке. Объяснять смысл 
пословицы. Отгадывать загадку. 
Читать наизусть стихо- творение. 
Наблюдать за изменением формы 
слова (оси- ны — осина). 
Наблюдать за родственными 
словами. Работать в группе: от- 
вечать по очереди, произносить 
слова отчѐтливо, внимательно 
слушать ответы товарищей, 
оценивать правильность ответов. 
Определять место изученной 
буквы на ленте букв. Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. Отвечать 
на итоговые вопросы и оцени- 
вать свои достижения на уроке 

Урок 19 (с. 16). Строчная и 
заглавная буквы С, с. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной 
буквы с. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [с], [с’]. 
Письмо строчной буквы с. Со- 
единение букв С, с. Письмо 
слогов и слов с буквой с. 
Заглавная буква в именах 
собственных. 
Деформированное 
предложение. Запятая в 
деформированном 
предложении. Списывание с 
письменного шрифта. Письмо 
под диктовку. Правила 
оценивания выполненной 
работы 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строч- ных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Обводить бордюрные рисунки по 
контуру. Конструировать буквы С, с из 
различных ма- териалов. Писать буквы С, 
с в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву,  
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентировать- ся на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить фор- му изучаемой 
буквы и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать написан- ные 
буквы С, с с образцом. Выполнять слого-
звуковой анализ слов, данных на 
странице про- писи, соотносить на- 
писанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 
в буквенную (печатную и прописную). 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
ис- пользуя приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Писать под 
диктовку отдельные изученные буквы, 
односложные слова. Восстанавливать де- 
формированное пред- ложение: 
устанавливать связи между словами в 
предложении, опреде лять порядок слов в 
предложении в соответствии со смыслом, 
за- писывать восстановленное 
предложение на строке прописи. Сверять 
записанное предложение со схемой- 
моделью. Работать в парах, тройках: 
анализировать работу товарищей и оце- 
нивать еѐ по правилам 

  Урок 20 (с. 17). Заглавная 
буква С. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Кон- 
струирование заглавной буквы 
С. Письмо заглавной буквы С. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
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Соединение букв С, с в 
словах. Письмо слов с 
буквами С, с. Заглавная буква 
в именах соб- ственных. 
Списывание с письменного 
шрифта. Списывание с 
рукопис- ного текста. 
Восклица- тельное 
предложение. Оформление 
границ предложения на 
письме. Работа по развитию 
речи: составление устного 
рассказа по заданной 
учителем теме. Воскли- 
цательное предложение. 
Интонирование воскли- 
цательных предложений 

прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы С, с из 
различных материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру. Писать 
буквы С, с в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы С, с с 
образцом. Писать слоги, слова с новыми 
буквами, используя приѐм коммен- 
тирования. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме восклицательное 
предложение. Правильно интониро- вать 
при чтении восклицательное предло- 
жение. Составлять рассказ по заданной 
учителем теме. Выполнять правила ра- 
боты в группе. Использовать правила 
оценивания в ситуациях, спланированных 
учителем 

Урок 17 (с. 48—51). 
Согласные звуки [к], 
[к’], буквы К, к. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слогов 
с но- вой буквой. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Сельскохозяйственные 
работы. Труженики 
села 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, 
к. 
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе 
слого-звукового анализа. 
Характеризовать выделенные 
звуки, сравнивать их по 
твѐрдости- мягкости. Слышать и 
различать новые звуки в словах. 
Соотносить новые звуки и букву, 
их обозначающую. Выкладывать 
из букв разрезной азбу- ки слоги и 
слова с новыми буквами. 
Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Читать слоги-
слияния с новой буквой и слова по 
ориентирам. Ориентироваться на 
букву гласного при чтении слогов-
слияний. Составлять слоги-
слияния. Выбирать букву гласного 
звука в зависимости от твѐрдости 
или мягкости предшествующего 
согласного ([к] или [к’]). Объяснять 
работу букв гласных звуков а, о, у, 
ы как показате- лей твѐрдости 
предшест-вующего согласного 
звука [к] и работу буквы и как 
показателя мягкости согласного 
[к’]. Составлять слова из букв и 
слогов. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Читать текст. 
Читать предложения с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить 
текст с ил- люстрацией. Отвечать 
на вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации. Рассказывать о 
своих наблюдениях за 
сельскохозяйственными 
работами. Делать вывод о 
значении труда сельских 
тружеников. Строить 
высказывания о своѐм 
уважительном отношении к 
труженикам села. Объяснять 
смысл пословицы. Произносить 
предложения с разной инто- 
нацией. Озаглавливать текст. 
Наблюдать за изменением слов. 

Урок 21 (с. 18—19). Строчная 
и заглавная буквы К, к. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв К, к, печатных 
К, к. Письмо строчной и 
заглавной букв К, к. Рисование 
бордюров. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [к], [к’]. 
Письмо слогов и слов с 
буквами К, к. Соединение букв 
К, к в слогах. За- главная буква 
в именах собственных. 
Списыва- ние слов, 
предложений после 
предварительно- го слого-
звукового анализа. Письмо 
под диктовку букв, слогов, 
слов. Дополнение 
предложений до небольшого 
рассказа. Повествовательная 
и восклицательная интонация. 
Оформление интонации на 
письме. Интонирование раз- 
личных предложений. Границы 
предложения. Дефис 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Называть правильно 
элементы буквы К, к. Сравнивать 
печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы К, к из различных 
ма- териалов. Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Писать буквы К, к в 
со- ответствии с образцом. 
Анализировать написанную согласную 
букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой). Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы К, к с об- 
разцом. Писать слоги, слова с новыми 
буквами, используя приѐм коммен- 
тирования. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме восклицатель- ное 
и повествовательное предложения. 
Правильно интонировать при чтении вос- 
клицательное и повествовательное 
предло- жения. Выполнять правила 
работы в группе. Использовать правила 
оценивания в ситуациях, спланированных 
учителем 
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Включать слово в предложение. 
Завершать незаконченное 
предложение с опорой на общий 
смысл предложения. Разгадывать 
ребусы: определять цель задания, 
моделировать алгоритм его 
выполнения. Объяснять разные 
зна- чения одного слова. 
Составлять рассказ на основе 
сюжетных рисун- ков: 
рассматривать рисунки, 
определять по- следовательность 
событий, называть события, 
озаглавливать каждую картинку. 
Определять место изученной 
буквы на ленте букв. Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 18—19 (с. 52— 
57). Согласные звуки 
[т], [т’], буквы Т, т. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Животные и растения в 
сказках, рассказах и на 
картинах художников 

Принимать учебную за- дачу 
урока. Осущест- влять решение 
учебной задачи под руководством 
учителя. Выделять новые звуки в 
процессе слого-звукового 
анализа. Характеризовать 
выделенные звуки, сравни- вать 
их по твѐрдости- мягкости. 
Слышать и различать новые звуки 
в словах. Приводить примеры 
слов с новыми звуками. 
Соотносить новые звуки и букву, 
их обозна- чающую. Выкладывать 
из букв разрезной азбуки слоги и 
слова с новы- ми буквами. Читать 
слоги-слияния и слова с новой 
буквой. Ориентироваться на букву 
гласного при чтении слогов-
слияний. Характеризовать новые 
звуки. Добавлять слоги до слова 
(то — лото, ти — дети и т. п.). 
Читать слоги-слияния и слова с 
ранее изученными буквами. 
Формулировать работу буквы 
гласного звука как показателя 
твѐрдости или мягкости пред- 
шествующего согласного звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать 
предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить 
текст и картинки. Отвечать на 
вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации. Определять 
основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. Называть 
животных и растения, которые 
изо- бражены на иллюстрациях, 
составлять о них предложения. 
Задавать учителю и 
одноклассникам познавательные 
вопросы о растениях и животных. 
Отвечать на вопросы. Называть 
знакомые сказки А. С. Пушкина. 
Читать отрывки из про- изведений 
А. С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе 
опорных слов. Подбирать слова, 
про- тивоположные по значению. 
Наблюдать над многозначностью 
слов. Определять разные 
значения одного слова. 
Разгадывать ребусы. Объяснять 
употребле- ние большой буквы в 
предложениях и словах (начало 
предложения, имена людей). 
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг 

Уроки 22—23 (с. 20— 21). 
Строчная и заглавная буквы Т, 
т. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв Т, т, печатных 
Т, т. Письмо строчной и 
заглавной букв Т, т. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [т], [т’]. Соединение 
букв Т, т в слогах. Письмо 
слогов и слов с буквами Т, т. 
Списывание предложений с 
письменного шрифта. 
Создание письменных текстов. 
Письмо под диктовку слов. 
Работа с деформированным 
предло- жением 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв Т, т. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы Т, т из 
различных материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру. Писать 
буквы Т, т в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Т, т с 
образ- цом. Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приѐм комментирова- 
ния. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме восклицательное 
предложение. Правильно интониро- вать 
при чтении восклицательное предло- 
жение. Составлять текст из 2—3 
предложений по заданной учителем те- 
ме, записывать его под руководством 
учителя. Выполнять правила работы в 
группе. Использовать правила 
оценивания в ситуациях, спланированных 
учителем 
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другу вопросы со словами кто? и 
как? по очереди, вниматель- но 
слушать друг друга, внятно и 
чѐтко давать полный ответ на 
заданный вопрос, оценивать 
ответ товарища в 
доброжелательной форме. 
Определять место изу- ченной 
буквы на ленте букв. Объяснять 
место буквы на ленте букв. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оцени- вать свои достижения на 
уроке 

Урок 20 (c. 58—63). 
Согласные звуки [л], 
[л’], буквы Л, л. 
Звонкие и глухие 
соглас- ные. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Досуг первоклассников: 
чтение, прогулки, игры 
на свежем воздухе. 
Правила поведения в 
гостях. Практическое 
овладение 
диалогической формой 
речи. Работа над 
речевым этикетом: 
приветствие, 
прощание, благодар- 
ность, обращение с 
просьбой 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, рас познавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Выкладывать из букв разрезной 
азбуки слова с новыми буквами. 
Анализировать место каждой 
изученной буквы на ленте букв. 
Наблюдать за произнесением 
звуков, которые они обозначают. 
Делать под руководством учителя 
вывод: буквы н и л обозначают 
звуки, при произнесении которых 
голос преобладает над шумом, 
они произно сятся звонко; буквы к, 
т, с обозначают звуки, при 
произнесении которых нет голоса, 
а есть только шум; согласные 
звуки бывают глухие и звонкие. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. Читать текст вслух. 
Соотносить текст и иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. 
Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. Чу- ковского, 
читать отрывки из сказок наи- 
зусть. Продолжать рассказ по его 
началу. Находить соответствия 
между схемами-моделями и 
предметными картинками. 
Преобразовывать слова (колос — 
сокол). Работать в группе: на- 
блюдать за изменением слов, 
сравнивать слова в парах, 
придумывать аналогичные пары 
слов; отвечать по очереди, 
внимательно слушать ответы 
товарищей, оценивать 
правильность ответов. Наблюдать 
за значением слов. Определять 
значение слова в контексте. 
Определять место буквы л на 
ленте букв. Составлять 
небольшие рассказы 
повествовательного характера о 
занятиях в свободное вре- мя. 
Обсуждать вопрос: «Как следует 
себя вести в гостях?» Описывать 
случаи из своей жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Разыгрывать диалоги. Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Урок 24 (с. 23—24). Строчная 
и заглавная буквы Л, л. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв Л, л, печатных 
Л, л. Письмо строчной и 
заглавной букв Л, л. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [л], [л’]. Соединение 
букв Л, л в слогах. Письмо 
слогов и слов с буквами Л, л. 
Рисование бордюров. 
Списывание с письменного 
шрифта. Правописание имѐн 
собственных. Предложения с 
вопро- сительной интонацией. 
Сравнение предложений с 
различными видами 
интонации. Обозначение 
интонации в письменной речи 
знаками «!», «?», «.». 
Оформление границ 
предложения. Интонирование 
различных предложений. 
Запись ответа на вопрос «Кто 
искал Ни- ну?» из текста 
«Азбуки» 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв Л, л. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы Л, л из 
различных материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру. Писать 
буквы Л, л в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Л, л с об- 
разцом. Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приѐм комментиро- 
вания. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме вопросительное 
предложение. Правильно интониро- вать 
при чтении вопросительное, воскли- 
цательное и повествовательное 
предложения. Выполнять правила ра- 
боты в группе. Использовать правила 
оценивания в ситуа- циях, 
спланированных учителем 

  Урок 25 (с. 22, 25). По- 
вторение и закрепление 
изученного. 
Закрепление написания 
изученных букв. Слого- 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. Обводить 
по контуру изученные буквы. 
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звуковой анализ слов. 
Списывание предложе- ний с 
печатного и пись- менного 
шрифта. Письмо 
вопросительных, 
восклицательных, пове- 
ствовательных предло- жений. 
Двоеточие. Ка- вычки. 
Восстановление 
деформированного пред- 
ложения. Работа по раз- 
витию речи: составление и 
запись текста из 2—3 
предложений по теме, 
предложенной учителем. 
Письмо под диктовку. 
Самооценка 

Анализировать предложения, данные в 
про- писи, определять количество слов в 
них, объяснять известные орфограммы 
(начало предложения, правописание 
имѐн собственных). Списывать без 
ошибок предложения, данные в прописи, 
грамотно обозначать границы пред- 
ложения. Восстанавливать де- 
формированное предложение, объяснять 
его смысл, определять границы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
опо- рой на схему-модель. Дополнять 
предложе- ния словами, закоди- 
рованными в схемах и предметных 
картинках. Составлять текст из 2—3 
предложений, записывать его под руко- 
водством учителя, используя приѐм 
комментирования. Выполнять правила 
работы в группе. Осваивать правила 
оценивания своей работы 

Урок 21 (с. 64—67). 
Согласные звуки [р], 
[р’], буквы Р, р. 
Особенности артикуля- 
ции звуков [р], [р’]. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. Уход 
за комнатными 
растениями 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 
наблюдать за особенностями их 
про- изнесения, характеризовать 
их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова 
с изучен- ной буквой. Отвечать на 
вопросы по иллюстрации. 
Называть знакомые комнатные 
растения, которые есть в 
классной комнате, дома. Расска- 
зывать об уходе за растениями. 
Задавать вопросы 
познавательного характера о 
комнатных растениях. Рассуждать 
о том, где можно найти 
необходимую информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст вслух. Со- 
относить текст и иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста. Определять 
основную мысль текста. 
Определять значение слова в 
контексте. Объяснять смысл 
пословицы. Объяснять разные 
значения многозначных слов. 
Разгадывать ребусы: определять 
цель задания, объяснять способ 
разгадывания ребуса. 
Устанавливать соответствие 
между звуковой формой слова и 
его схемой-моделью. Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Определять 
цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выпол- нения, 
оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и ис- 
правлять ошибки. Анализировать 
выполнение учебной задачи 
урока. Оценивать результаты 
своей деятельности на уроке 

Урок 26 (с. 26—27). Строчная 
и заглавная буквы Р, р. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв Р, р. 
Сравнение печатной и 
письменной букв Р, р. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Р, р, печатных 
Р, р. Письмо строчной и 
заглавной букв Р, р. 
Соединение букв Р, р в слогах. 
Письмо слогов и слов. 
Письменные ответы на 
вопросы по тексту «Азбуки». 
Работа над многозначностью 
слов. Письмо под диктовку 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять  решение учебной задачи 
под руководством учителя. Составлять 
план урока в соответствии с заданиями 
на странице прописи. Выполнять задания 
в соответствии с требованиями учит еля. 
Осваивать правила выполнения работы в 
паре на основе образца, заданного 
учителем. Называть правильно элементы 
букв. Сравнивать элементы. Находить 
элементы в написании строчных и 
прописных гласных букв. Конструировать 
букву из различных элементов. 
Анализировать написанную букву. 
Воспроизводить форму буквы и еѐ 
соединения по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву с 
образцом. Писать слоги, слова, 
предложения. Списывать с рукописного и 
печатного  шрифта. Перекодировать зву- 
ко-фонемную форму в буквенную 
(печатную и прописную). Писать под 
диктовку буквы, слоги, слова, 
предложения. Соблюдать санитарно- 
гигиенические нормы письма 

Урок 22 (с. 68—71). 
Согласные звуки [в], 
[в’], буквы В, в. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Читать рассказ и отвечать на 
вопросы по со- держанию. 
Определять основную мысль 

Урок 27 (c. 28—30). Строчная 
и заглавная буквы В, в. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв В, в. 
Сравнение печатной и 
письменной букв В, в. 
Конструирование строч- ной и 
заглавной букв В, в, печатных 
В, в. Письмо строчной и 
заглавной букв В, в. Сло го-
звуковой анализ слов со 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных глас- ных буквах. Называть 
правильно элементы букв В, в. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы В, в из 
различных материалов. Обводить 
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Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Физкультура. Спортив- 
ные игры. Роль 
физкультуры и спорта 
в укреплении здоровья 

текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы. 
Наблюдать за изменением слов. 
Находить в словах общую часть. 
Объяснять смысл пословиц. 
Объяснять разные значения 
многозначных слов. Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группиро 
вать и классифицировать все 
изученные буквы. Определять 
цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выпол- нения, 
оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и ис- 
правлять ошибки. Отвечать на 
итого- вые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

звуками [в], [в’]. Со- единение 
букв В, в в слогах. Письмо 
слогов и слов с буквами В, в. 
Рисование бордюров. 
Дополнение предложе- ний 
словами по смыс- лу. 
Оформление границ 
предложения. Запись и 
интонирование пред- ложений, 
различных по цели 
высказывания и интонации. 
Списывание с письменного 
шрифта. Письменный ответ на 
вопрос по тексту из «Азбуки» 

бордюрные рисунки по контуру. Писать 
буквы В, в в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы В, в с 
образцом. Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приѐм комментиро- 
вания. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме вопросительное, 
восклицательное и повествовательное 
предложения. Записывать ответ на 
вопрос с использованием приѐма 
комментирования. Правильно интониро- 
вать при чтении вопросительное, воскли- 
цательное и повествовательное 
предложения. Выполнять правила ра- 
боты в группе, паре. Использовать 
правила оценивания своей работы в 
ситуациях, спланированных учителем 

Урок 23 (с. 72—77). 
Буквы Е, е. 
Буква е в начале слов 
и после гласных в 
середи- не и на конце 
слов. Буква е — 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. В 
лесу. Растительный и 
животный мир леса. На 
реке. Речные 
обитатели 

Принимать познавательную 
задачу урока. Осуществлять 
решение познавательной задачи 
под руководством учителя. 
Производить слого- звуковой 
анализ слова (ели): определять 
количество слогов, коли- чество 
звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове ели два 
слога-слияния. Анализировать 
схему-мо- дель слова. Обозначать 
слияние [йэ] буквой е. Называть 
особенность буквы е (обозначать 
целый слог-слияние — два звука). 
Узнавать, срав- нивать и 
различать заглавные и строчные, 
печатные и письменные буквы Е, 
е. Сравнивать звуковой состав 
слов и их буквен ную запись в 
парах (высоки — высокие, 
красивы — красивые). 
Сопоставлять буквенные записи и 
схемы-модели слов. Выявлять 
способ чтения буквы е в начале 
слов и после гласных в середине 
и на конце слов. Делать вы- вод 
(под руководством учителя): буква 
е в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов 
читается одним и тем же 
способом — просто называется. 
Воспроизводить по буквенной 
записи звуковую форму слов с 
буквой е в начале слова и после 
гласных. Производить слого-
звуковой анализ слова лес с 
опорой на схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой е. 
Наблюдать за произнесением 
согласных в слогах-слияниях с е. 
Делать вывод (под руко- водством 
учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук 
[э], то пишется буква е. 
Обозначать буквой е гласный звук 
[э] после мягких согласных. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Составлять 
рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Находить в 
тексте ответы на вопросы. 

Урок 28 (с. 31—32). Строчная 
и заглавная буквы Е, е. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв Е, е, печатных 
Е, е. Письмо строчной и 
заглавной букв Е, е. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [э]. Соединение 
букв Е, е в слогах. Двойная 
роль буквы е. Обозначение 
буквой е мягкости 
предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов 
с буквами Е, е. Бордюры. 
Списывание письменного 
текста. Письмо слов под 
диктовку. Составление ответа 
на поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста 
своим предложе- нием и 
предложениями из «Азбуки». 
Оформление границ 
предложения. Запись и 
интонирование предложений, 
различных по цели 
высказывания и интонации 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы Е, е из 
различных материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру, 
штриховать их. Писать буквы Е, е в со- 
ответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Е, е с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’э], [э]. Писать 
слоги, слова с новой буквой, используя 
приѐм комментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 
шрифта. Грамотно оформлять на письме  
вопросительное, восклицательное и пове- 
ствовательное предложения. Записывать 
ответ на вопрос, используя приѐм 
комментирования. Правильно интониро- 
вать при чтении вопросительное, воскли- 
цательное и повествовательное 
предложения. Выполнять правила ра- 
боты в малой группе, в парах. 
Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных 
учителем 
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Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Заменять слово близким по 
значению. Подбирать к словам 
слова с противоположным 
значением. Наблюдать за 
образованием новых слов. 
Находить общую часть в этих 
словах. Классифицировать слова 
в соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие признаки). 
Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную 
тему по иллюстрации. Работать в 
паре: до- говариваться, кто какое 
слово будет искать в тексте, 
внимательно слушать ответы друг 
друга, контролировать свои 
действия при выполнении 
задания, оценивать ответы друг 
дру- га, исправлять ошибки, 
оценивать результат совместной 
работы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Урок 24  (с. 78—83). 
Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п. 
(Начиная с урока 24 в 
характеристике 
деятельности пред- 
ставлены в основном 
учебные действия, 
обеспечивающие 
усвоение нового 
материала и 
закрепление 
пройденного). 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Профессии родителей 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Объяснять роль гласных и, е. 
Читать текст вслух. Находить в 
тексте ответы на вопросы. 
Определять основную мысль 
текста. Составлять рассказы о 
профессиях. Классифицировать 
слова в соответствии с их 
значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие 
действия). Определять цель 
учебного задания, контро- 
лировать свои действия в 
процессе его выполнения, 
оценивать пра- вильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группи- 
ровать и классифици- ровать все 
изученные буквы. Отвечать на 
итого- вые вопросы и оцени- вать 
свои достижения на у роке 

Урок 29 (пропись № 3, с. 3—4). 
Строчная и за- главная буквы 
П, п. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв П, п. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование строчной и 
заглавной букв П, п, печатных 
букв П, п. Письмо строчной и 
за- главной букв П, п. Сло- го-
звуковой анализ слов со 
звуками [п], [п’]. Со- единение 
букв П, п в слогах и словах. 
Пись- мо слогов и слов с 
буквами П, п. Обведение 
бордюрных рисунков по 
контуру. Дополнение 
предложе- ний словами по 
смыслу. Оформление границ 
предложения. Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ на вопрос к 
тексту из «Азбуки» 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв П, п. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы П, п из 
различных материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по контуру. Писать 
буквы П, п в соответствии с образ- цом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы П, п с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. Списывать предложения, 
заменяя в необходимых случаях 
печатный шрифт на письменный. 
Дополнять предложения, данные в пропи- 
си, словами по смыслу и записывать их, 
ис- пользуя приѐм комментирования. 
Составлять самостоятельно предложения 
по образцу и записывать их в прописи. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. Выполнять правила ра- 
боты в малой группе. Использовать 
правила оценивания своей работы в 
ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 30 (пропись № 3, с. 5). 
Строчная и заглавная буквы П, 
п. 
Закрепление изученного. 
Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [п], [п’]. Письмо слогов 
и слов с буквами П, п. 
Обведение бордюрных 
рисунков по контуру. Письмо 
слов под дик- товку после 
предвари- тельного слого-
звукового анализа слов. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу на основе 
текстов из «Азбуки». 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв П, п. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Обводить бордюрные рисунки по 
контуру. Писать буквы П, п в соответствии 
с образцом. Анализировать напи- санную 
букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
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Оформление границ 
предложения. Списывание с 
печатно- го текста из 
«Азбуки». Письменный ответ 
на вопрос на основе текстов из 
«Азбуки». Работа по развитию 
речи: составление и запись 
текста из 2—3 предло-жений 
на тему, сфор- мулированную 
самими учащимися. 
Изменение смысла слова по- 
средством замены буквы. 
Самооценка письма в прописи 

Воспроизводить фор- му изучаемой 
буквы и еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать написанные 
буквы П, п с об- разцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов с но- выми 
звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с 
новой буквой, используя приѐм 
комментирования. Правильно записывать 
имена собственные. Списывать без 
ошибок с печатного шрифта. Дополнять 
предложения, данные в прописи, словами 
по смыслу и записывать их, используя 
приѐм комментирования. Дополнять 
предложение словами, закодирован- 
ными в схемах-моделях. Грамотно 
оформлять на письме все виды предло- 
жений. Вставлять пропущенные буквы в 
слова, объяснять смысл каждого слова. 
Формулировать тему высказывания, 
перебирать варианты тем, предложенных 
другими учащимися, выбирать лучший, 
обосновывать свой выбор. Записывать 
текст из 2—3 предложений на выбранную 
тему. Выполнять правила работы в малой 
группе. Использовать правила 
оценивания своей работы в ситуациях, 
спланированных учителем 

Уроки 25—26 (с. 84— 
89). Согласные звуки 
[м], [м’], буквы М, м. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чте-ния с постепенным 
переходом на чтение 
целы- ми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. 
Москва — столица Рос- 
сии 

Принимать учебную за- дачу 
урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством 
учителя. Выделять звуки [м], [м’] 
из слов, характеризо- вать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Группировать 
изученные гласные по общему 
признаку (обозначать твѐрдость 
согласных или обозначать 
мягкость согласных). 
Группировать изученные 
согласные по глухости-твѐрдости. 
Определять место новой буквы на 
ленте букв. Соотносить все 
изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на вопросы по 
иллюстрации. Составлять рассказ 
по иллюстрации. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Определять 
ос новную мысль текста. Строить 
самостоятельно связные 
высказывания о столице России. 
Описывать свои чувства, 
связанные с этим городом. 
Определять цель учеб- ного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его выпол- 
нения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и ис- 
правлять ошибки. Отвечать на 
итого- вые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

Уроки 31—32 (с. 6—8). 
Строчная и заглавная буквы 
М, м. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравне-ние 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв М, м, печатных 
М, м. Письмо строчной и 
заглавной букв М, м. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [м], [м’]. Со единение 
букв М, м в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с 
буквами М, м. Письмо 
элементов буквы М в широкой 
строке безотрывно. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу. 
Оформление гра- ниц 
предложения. Запись и 
интонирование 
вопросительных пред- 
ложений. Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание 
ребусов. Письмо под диктовку. 
Самооценка письма 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв М, м. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы М, м из 
различных материалов. Обводить 
элементы букв М безотрывно, не выходя 
за пределы широкой строки. Писать 
буквы М, м в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы М, м с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с но- выми звуками [м], [м’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
исполь- зуя приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
печатного шрифта. Дополнять предложе- 
ния, данные в прописи, словами, 
закодирован- ными в схемах-моделях, и 
записывать их, используя приѐм коммен- 
тирования. Грамотно оформлять на 
письме все виды предложений. 
Использовать приѐм антиципации при 
чте- нии слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать их. 
Разгадывать ребусы. Выполнять правила 
работы в группе, паре. Использовать 
правила оценивания своей работы в 
ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 27—28 (с. 90— 
95). Согласные звуки [з], 
[з’], буквы З, з. 
Сопоставление сло- гов 
и слов с буквами з и с. 

Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [з], [з’] из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать текст. 

Уроки 33—34 (с. 9—10). 
Строчная и заглавная буквы З, 
з. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв З, з, печатных 
З, з. Письмо строчной и 
заглавной букв З, з. Слого-

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выде- лять элементы в строч- ных и 
прописных гласных буквах. Называть 
правильно элементы букв З, з. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы З, з из 
различных материалов. Обводить 



      

  

111 

 

Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со зна- 
ками препинания. В 
зоопарке 

Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Соотносить 
со- держание текста с сюжетной 
картинкой. Сопоставлять попарно 
слоги с буквами с и з (са — за, со 
— зо, си — зы и т. д.). На- 
блюдать за артикуляцией звонких 
согласных [з], [з’] и глухих 
согласных [с], [с’] в парах. 
Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки [з] — 
[с] и [з’] — [с’]. Наблюдать за 
словами с буквами з и с на конце 
(ползут — полз, леса — лес). 
Делать вывод: в конце слова на 
месте букв з и с произ- носится 
один и тот же звук — [с]. 
Устанавливать способ 
определения буквы согласного [с] 
на конце слов: надо изменить 
слово (полз — ползут). 
Определять цель учебного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполне 
ния, оценивать пра- вильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

звуковой анализ слов со 
звуками [з], [з’]. Соединение 
букв З, з в слогах и словах. 
Письмо сло- гов и слов с 
буквами З, з. Письмо 
элементов буквы З в широкой 
строке безотрывно. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу. 
Оформление гра- ниц 
предложения. Запись и 
интонирование различных 
видов пред- ложений. 
Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы 
на вопросы. Самооценка и 
взаимооценка 

элементы букв З безотрывно, не выходя 
за пределы широкой строки. Писать 
буквы З, з в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы З, з с 
образзом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с 
печатного шрифта. Дополнять предложе- 
ния, данные в прописи, словами, 
закодированными в схемах-моделях, и 
записывать их, используя приѐм коммен- 
тирования. Грамотно оформлять на 
письме все виды предложений. 
Использовать приѐм антиципации при 
чтении слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать их. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. 

  Урок 35 (с. 11). Строчная и 
заглавная буквы З, з. 
Письмо строчной и заглавной 
букв З, з. Упражнения в 
правиль- ном соединении 
букв. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Работа 
по развитию речи: 
составление письменного 
текста. Дополнение 
содержания письменного 
текста. Письмо под диктовку. 
Словарная работа 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв З, з. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. Писать 
буквы З, з в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ- 
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы З, з с 
образцом. Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя приѐм 
ком- ментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. Отвечать письменно на 
вопрос текста, записывать ответ 
грамотно. Вставлять пропущенную букву 
в слово в со- ответствии со смысловым 
значением. Писать под диктовку слоги, 
слова с изученными буквами. Выполнять 
правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

Уроки 29—31 (с. 96— 
103). Согласные звуки 
[б], [б’], буквы Б, б. 
Сопоставление слогов 
и слов с буквами б и п. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [б] и [б’] из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изу ченной буквой. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст. Опре- 
делять главную мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами п и б. Наблюдать за 
артику- ляцией звонких согласных 

Уроки 36—38 (с. 12— 15). 
Строчная и заглав- ная буквы 
Б, б. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- менной букв. 
Констру- ирование строчной и 
заглавной букв Б, б, печатных 
Б, б. Пись- мо строчной и 
заглав- ной букв Б, б. Слого- 
звуковой анализ слов со 
звуками [б], [б’]. Соеди- нение 
букв Б, б в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с 
буквами Б, б. Рисование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осущест- влять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выде- лять элементы в строч- ных и 
прописных глас- ных буквах. Называть 
правильно элементы букв Б, б. 
Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквы Б, б из 
различных ма- териалов. Обводить 
элементы букв Б безотрывно, не выходя 
за пределы ши- рокой строки. Писать 
буквы Б, б в со- ответствии с образцом. 
Анализировать напи- санную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 



      

  

112 

 

в соответствии со 
знаками препинания 

[б], [б’] и глухих согласных [п], [п’] 
в парах. Устанавливать сходство 
и различие в произнесении [б] и 
[п], [б’] и [п’]. Различать парные по 
глухости-звонкости со- гласные 
звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в 
словах. Воспроизводить звуковую 
форму слов со звуком [п] на конце 
по их буквенной записи. Ана- 
лизировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной за- 
писью. Устанавливать, что глухой 
[п] на конце слов может 
обозначаться разными буквами — 
п и б. Наблюдать над изменением 
сло- ва (столб — столбы). 
Устанавливать способ 
определения буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова). Определять 
цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изу- ченные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

бордюров в широкой строке 
без- отрывно. Наблюдение за 
изменением формы числа 
существительного. 
Единственное и 
множественное число 
существительных (один — 
много). Дополнение 
предложений словами по 
смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и 
интонирование различных 
видов предло- жений. 
Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы 
на вопросы 

обозначать его условным знаком (точ-
кой), ориентироваться на лучший вариант 
в процессе письма. Воспроизводить 
форму изучаемой буквы и еѐ соединения 
с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Б, б с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 
используя приѐм комментирования. 
Образовывать форму единственного 
числа существительного от заданной 
формы множественного числа с опорой 
на схему-модель. Понимать значение 
слов один, много, правильно их 
употреблять в речи. Правильно 
записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 
прописи, словами, закодированными в 
схемах-моделях, и записывать их, ис- 
пользуя приѐм комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. Дополнять тексты, дан- 
ные в прописи, своими предложениями, 
не нарушая смысла. Выполнять правила 
работы в группе, в паре. Использовать 
правила при оценивании своей 
деятельности и деятельности товарищей 
в ситуациях, спланированных учителем 

Урок 32 (с. 104—107). 
Согласные звуки [д], [д’], 
буквы Д, д. 
Формирование навыка 
плавного слогового чте- 
ния с постепенным пе- 
реходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [д] и [д’] из слов, 
характеризовать их, сравни- вать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. Читать 
текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Составлять 
рассказ на заданную тему по 
сюжетной картинке и опорным 
словам. Определять цель учебного 
задания, контро- лировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Определять место новой 
буквы на ленте букв. Соотносить 
все изу- ченные буквы со звуками. 
Сравнивать, груп- пировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итого- вые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Урок 39 (с. 16—18). Строчная и 
заглавная буквы Д, д. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Д, д, печатных 
Д, д. Пись- мо строчной и 
заглавной букв Д, д. Слого- 
звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’]. Соединение 
букв Д, д в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с буквами 
Д, д. Рисование бордюров в 
широкой строке без- отрывно. 
Наблюдение за изменением 
формы числа 
существительного. 
Единственное и мно- 
жественное число су-
ществительных (один — много). 
Дополнение предложений 
словами по смыслу. 
Оформление границ 
предложения. Запись и 
интонирова- ние различных 
видов предложений. 
Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание 
ребусов. Работа с поговорками 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Д, д. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Конструировать буквы Д, д. Писать буквы 
Д, д в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентировать- ся на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Д, д с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуками [д], [д’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, используя 
приѐм комментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. Отвечать письменно на 
вопрос текста, записывать ответ грамотно. 
Образовывать форму единственного и 
множественного числа существительных с 
опорой на слова один — много и схему-
модель. Разгадывать ребусы. Употреблять 
в речи и записывать с заглавной буквы 
названия знакомых рек. Объяснять смысл 
поговорки, записывать поговорку без 
ошибок 

  Урок 40 (с. 18). Строчная и 
заглавная буквы Д, д. 
Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Письмо 
под диктовку. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безот- рывно. Большая буква в 
названиях рек. Наблю- дение за 
изменением формы числа 
существи- тельного. 
Единственное и множественное 
число существительных (один 
— много). Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть пра- 
вильно элементы букв Д, д. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. Писать 
буквы Д, д в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
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печатного текста. Работа с 
поговорками. Работа по 
развитию речи: составление 
рассказа с использова- нием 
поговорки. Само- оценка письма 

соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Д, д с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуками [д], [д’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, используя 
приѐм комментирования. Правильно 
записывать имена собственные — 
названия рек. Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного шрифта. 
Употреблять в речи и записывать с 
заглавной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. Употреблять в соот- 
ветствии со смысловым значением 
поговорку в устном высказывании 

Урок 33 (с. 108—109). 
Согласные звуки [д], [д’], 
буквы Д, д. 
Сопоставление сло- гов 
и слов с буквами д и т. 
Формирование навыка 
плавного слогового чте- 
ния с постепенным пе- 
реходом на чтение 
целы- ми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами т и д. Наблюдать за 
артикуляцией звонких согласных 
[д], [д’] и глухих со- гласных [т], [т’] в 
парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесе- нии [д] и [т], 
[д’] и [т’]. Различать парные по 
глухости-звонкости согласные звуки 
[д] — [т] и [д’] — [т’] в словах. 
Воспроизводить звуковую форму 
слов со зву- ком [т] на конце по их 
буквенной записи. Анализировать 
звуковой состав слов, сопоставлять 
его с буквен- ной записью. 
Устанавливать, что глухой [т] 
может обозначаться на конце слов 
разными буквами — т и д. 
Наблюдать за изменением слова 
(плот — плоты, труд — труды). 
Устанавливать способ 
определения буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова). Читать тексты и 
анализировать их содержание по 
вопросам. Составлять рассказ по 
вопросам. Определять цель 
учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на 
уроке 

Урок 41 (с. 19). Заглавная буква 
Д. 
Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Письмо 
под диктовку. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Большая буква в 
названиях городов. 
Наблюдение за изменением 
формы числа существи- 
тельного. Единственное и 
множественное число 
существительных (один — 
много). Оформление границ 
предложения. Списывание с 
печатного текста. Работа с 
поговорками. Работа по 
развитию речи: составление 
рассказа с использованием 
поговорки 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Д. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. Писать 
букву Д в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву Д с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [д], [д’]. Писать 
слоги, слова с изученными буквами, 
используя приѐм комментирования. 
Правильно записывать имена собственные 
— названия городов. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного 
шрифта. Образовывать форму 
единственного и множественного числа су- 
ществительных с опорой на слова один — 
много и схему-модель. Разгадывать 
ребусы. Объяснять смысл пого- ворки, 
записывать поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со смысловым 
значением поговорку в устном 
высказывании 

Уроки 34—36 (с. 110— 
117). Буквы Я, я. 
Буква я в начале слов и 
после гласных в середи- 
не и на конце слов. 
Буква я — показатель 
мягкости предшествую- 
щего согласного звука в 
слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова (маяк): определять 
количество сло- гов, количество 
звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в сло- ве маяк два 
слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать 
слияние [j’а] буквой я. Объяс- нять 
разницу между ко- личеством букв 
и звуков в словах. Называть 
особенность буквы я (обозначать 
целый слог-слияние — два звука). 
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, пе- чатные и 
письменные буквы Я, я. 
Сравнивать звуковой состав слов и 
их буквенную запись. Выявлять 
способ чтения буквы я в начале 
слов и после гласных в середине и 
на конце слов. Делать вывод (под 
руководством учителя): буква я в 

Уроки 42—44 (с. 20— 21). 
Строчная и заглавная буквы Я, 
я. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Я, я, печатных 
Я, я. Пись- мо строчной и 
заглавной букв Я, я. Слого- 
звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [а]. Соединение 
букв Я, я в слогах и словах. 
Двойная роль буквы я. 
Обозначение буквой я мягкости 
предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов с 
буквами Я, я. Бор- дюры. 
Большая буква в именах 
собственных. Списывание 
предложений с печатного и 
письменного текста. 
Дополнение предложений 
словами по смыслу с опорой на 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Я, я. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Конструировать буквы Я, я. Писать буквы 
Я, я в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Я, я с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’а], [а]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, используя 
приѐм комментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
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начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов читается 
одним и тем же способом — просто 
называется. Воспроизводить по 
буквенной записи зву- ковую форму 
слов с буквой я в начале слова и 
после гласных. Производить слого- 
звуковой анализ слова с гласным 
звуком [а] после мягкого согласного 
(с опорой на схему-модель). Читать 
слоги-слияния с буквой я. 
Сопоставлять слоги с гласными а и 
я. Наблюдать за произне- сением 
согласных в слогах-слияниях с я. 
Делать вывод (под руководством 
учителя): если в слиянии после 
мягко- го согласного слышится звук 
[а], то пишется буква я. Обозначать 
бук- вой я гласный звук [а] после 
мягких согласных. Находить в 
текстах сло- ва с буквой я и 
объяснять, в каких случаях она 
обозначает слияние двух звуков, а 
в каких — мягкость 
предшествующих согласных. 
Читать текст и задавать вопросы по 
его содержанию. Определять место 
буквы я на ленте букв. Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оцени- вать свои 
достижения на уроке 

схему-модель. Дополнение тек- 
стов своими предло- жениями. 
Оформление границ 
предложения. Обозначение 
буквами а, я твѐрдости-
мягкости предыдущего 
согласного на письме 

шрифта. Обозначать на письме твѐрдость 
и мягкость предыдущего согласного 
соответствующими бук- вами я — а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. Выполнять 
правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

  Урок 45 (с. 22—23). Строчная и 
заглавная буквы Я, я. 
Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [а]. Двойная роль 
буквы я. Обозначение буквами 
а, я твѐрдости- мягкости 
предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов с 
буквами Я, я. Бордюры. 
Антиципация. Многозначность 
слов. Списывание слов и 
предложений с печатного и 
письменного текста. 
Оформление границ 
предложения. Самооценка 
письма 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Я, я. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. Писать 
буквы Я, я в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравни- 
вать написанные буквы Я, я с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [а]. Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя приѐм ком 
ментирования. Правильно записывать 
имена собственные. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного и 
письменно- го шрифта. Обозначать на 
письме твѐрдость и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими буквами я 
— а. Обозначать одной буквой я звуки [j’а] 
в начале слова и после гласной. Толковать 
значение многозначных слов (язык), 
правильно употреблять их в устной речи  

Уроки 37—38 (с. 118— 
123). Согласные звуки 
[г], [г’], буквы Г, г. 
Сопоставление слогов и 
слов с буквами г и к. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [г] и [к’] из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой, 
выявлять отсутствие слияний с 
гласными буква- ми ы и я. Читать 
текст, находить в нѐм слова с 
заглавной буквы, объяснять упо- 
требление заглавной буквы в этих 
словах. Сопоставлять попарно 
слоги с буквами г и к. Наблюдать за 
артику- ляцией звонких согласных 
[г], [г’] и глухих со- гласных [к], [к’] в 
парах. Устанавливать сходство и 

Уроки 46—47 (с. 24— 26). 
Строчная и заглавная буквы Г, 
г. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Г, г, пе- чатных 
Г, г. Письмо строчной и за- 
главной букв Г, г. Ри- сование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [г], [г’]. 
Соединение букв Г, г в слогах и 
словах. Письмо слогов и слов с 
буквами Г, г. Число имени 
существи- тельного. 
Дополнение предложений 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Г, г. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Конструировать буквы Г, г. Писать буквы Г, 
г в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер 
ность элементов буквы по высоте, ширине 
и углу наклона. Сравнивать написан- ные 
буквы Г, г с образ цом. Выполнять слого-
зву- ковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 
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различие в произнесе- нии [г] и [к], 
[г’] и [к’]. Различать парные по 
глухости-звонкости со- гласные 
звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в словах. 
Воспроизводить звуковую форму 
слов со звуком [к] на конце по их 
буквенной записи. Ана- лизировать 
звуковой состав слов, сопоставлять 
его с буквенной за- писью. 
Устанавливать, что глухой [к] на 
кон- це слов может обозначаться 
разными буква- ми — г и к. 
Наблюдать за изменением слова 
(сапог — сапоги, боро вик — 
боровики). Устанавливать способ 
опре деления буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы 
со звука- ми. Сравнивать, груп 
пировать и классифи- цировать все 
изученные буквы. Отвечать на 
итого вые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

словами по смыслу. 
Обращение, запятая при 
обращении. Оформление 
границ предложения. Запись и 
интонирование различных 
видов предложений. 
Списывание с печатного текста. 
Дополнение текстов свои ми 
предложениями 

Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приѐм ком- 
ментирования. Правильно записывать 
имена собственные. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного 
шрифта. Наблюдать за употре блением 
запятой при обращении. Обозначать 
начало предложения заглавной буквой, а 
конец предложе ния знаками препина ния. 
Интонировать предложения различных 
видов. Дополнять текст, данный в прописи, 
своими предложениями. Выполнять 
правила работы в группе, в паре. 
Использовать правила при оценивании 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

Уроки 39—40 (с. 4—9). 
Мягкий согласный звук 
[ч’], буквы Ч, ч. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ч’] из слов, 
устанавливать с помощью учителя, 
что звук [ч’] всегда мягкий, глухой. 
Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. Читать слоги-слияния, 
устанавливать на основе 
наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ча пишется всегда а, в 
слоге чу всегда пи- шется у, 
поскольку звук [ч’] всегда мягкий, 
его мягкость не надо пока- зывать 
особой буквой. Читать слова с 
изученной буквой. Отвечать на 
вопрос: «Почему в сочетании ча 
пишется буква а?» Составлять 
рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по 
содержанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на 
ленте букв. Соотносить все изу- 
ченные буквы со звука- ми. 
Сравнивать, группировать и 
классифи- цировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 48—49 (c. 27— 28). 
Строчная буква ч. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование строчной буквы ч, 
печатной ч. Письмо строчной 
буквы ч. Рисование бордюров в 
широкой строке безотрывно. 
Слого- звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. Соединение буквы ч 
в слогах и словах. 
Характеристика звука. 
Правописание ча, чу. Письмо 
слогов и слов с буквой ч. Число 
имени существительного. 
Личные местоимения я, они. 
Наблюдение за изменением 
формы числа глаголов. 
Оформление границ 
предложения. Списывание с 
печатного шрифта. Разга- 
дывание кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв ч. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Моделировать букву ч. Писать букву ч в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точ- кой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву ч с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, используя 
приѐм комментирования. Списывать слова 
и предложения с печатного шрифта. 
Наблюдать за личными местоимениями я, 
они, изменением формы числа глагола. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец пред- ложения 
знаками препинания. Вставлять пропущен- 
ные буквы в слова в соответствии со 
смыслом слова. Разгадывать кроссворды 

  Урок 50 (c. 29). Заглавная буква 
Ч.  
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование заглавной 
буквы Ч, печатной Ч. Письмо 
заглавной буквы Ч. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[ч’]. Соединение букв Ч в слогах 
и словах. Пись- мо слогов и 
слов с буквами Ч, ч. 
Правописание ча, чу. 
Правописание имѐн 
собственных. Работа по 
развитию речи: составление 
предложений о героях рассказа 
А. Гайдара «Чук и Гек». Работа 
с пословицей 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Ч. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Моделировать букву Ч. Писать букву Ч в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентировать- 
ся на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написанную букву Ч с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. Писать слоги, 
слова с изученными буквами, используя 
приѐм комментирования. Писать 
правильно имена собственные. Писать 
грамотно сло- ва с сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец предложения 
знаками препинания. Составлять 
предложения о героях литературного 
произведения, записывать лучшие из них. 
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Толковать смысл пословицы, употреблять 
правильно в речи 

Уроки 41—42 (с. 10— 15). 
Буква ь — показатель 
мягкости 
предшествующих 
согласных звуков. 
Обозначение буквой ь 
мягкости согласных на 
конце и в середине  
слова. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого- звук овой анализ 
слова гуси (с опорой на схему). 
Составлять слово гуси из букв. 
Объяснять, как обозначена мягкость 
согласного звука [с’]. Соотносить 
звуковую форму слова гусь с его 
схемой. Устанавливать количество 
звуков в слове. Участвовать в 
обсуждении проблемы: «Как 
обозначить мягкость согласного на 
конце слова гусь?» Читать слова с ь 
в сере- дине и конце, производить их 
слого-звуковой анализ, 
обнаруживать несоответствие коли- 
чества букв количеству звуков. 
Делать вывод: буква ь звука не обо- 
значает, она нужна для обозначения 
мягкости предшествующего 
согласного звука. Обозначать буквой 
ь мягкость согласных на конце и в 
середине слов. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с 
новой буквой. Определять, мягкость 
каких звуков обо- значена буквой ь. 
Определять место новой буквы на 
ленте букв. Объяснять роль буквы ь. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

Уроки 51—52 (с. 30— 32). Буква 
ь. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование печатной буквы ь. 
Письмо письменной буквы ь. 
Рисование бордюров в широкой 
строке безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов с ь. 
Соединение буквы ь в словах. 
Обозначение мягким знаком 
мягкости пре- дыдущего 
согласного. Письмо слогов и слов 
с буквой ь в конце и середине 
слова. Тире. Вопросительные 
слова «кто?», «что?». Образо- 
вание существительных с 
помощью уменьшительного 
суффикса -к-. Списывание с 
печатного текста. Письменные 
ответы на вопросы 

Принимать учебную задачу урока. Осущест- 
влять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Называть правильно 
элементы букв ь. Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. Моделировать букву ь. 
Писать букву ь в соответствии с образцом. 
знаком мягкости предыдущего согласного. 
Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и 
середине слова. Тире. Вопросительные 
слова «кто?», «что?». Образо- вание 
существительных с помощью уменьши- 
тельного суффикса -к-. Списывание с 
печатного текста. Письменные ответы на 
вопросы Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер- 
ность элементов буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать написанную букву 
ь с образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с мягким знаком на конце 
слова. Соотносить количество букв и звуков 
в слове. Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приѐм ком- 
ментирования. Писать правильно име- на 
собственные. Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного шрифта. Писать 
грамотно слова с мягким знаком на конце и в 
середине слова. Обозначать начало 
предложения заглавной буквой, а конец 
предложения знаками препинания. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. Выполнять правила работы в группе, в 
паре. Использовать критерии оценивания 
своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных 
учителем 

Уроки 43—44 (с. 16— 23). 
Твѐрдый согласный звук 
[ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. Чтение 
слов с новой буквой, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учи теля. 
Выделять звук [ш] из слов, 
наблюдать за про- изношением 
нового звука в словах, 
устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ш] глухой и 
всегда твѐрдый. Распознавать в 
словах новый звук. Характеризовать 
его, обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния, устанавливать на 
основе наблюдений, что в слоге ши 
пишется все гда и, в слоге ше — е. 
Де- лать вывод (под руководством 
учителя): эти буквы не указывают на 
то, как надо произно- сить звук [ш]; 
звук [ш] всегда остаѐтся твѐрдым. 
Читать слова с изученной буквой. 
Отвечать на вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании ши?», «Какая 
буква пишется в сочетании ше?». 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, 
называющие дей- ствия). 
Определять место новой буквы на 
ленте букв. Соотносить все изу- 
ченные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 53—54 (пропись № 4, с. 
3—4). Строчная и заглавная 
буквы Ш, ш. Сравнение строчной 
и заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Ш, ш, печатных 
Ш, ш. Письмо строчной и 
заглавной букв Ш, ш. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ш]. 
Соединение букв Ш, ш в слогах и 
словах. Письмо слогов и слов с 
буквами Ш, ш. Право- писание 
сочетания ши. Правописание 
имѐн собственных. Списывание с 
печатного текста. Письменный 
ответ на вопрос. Работа с 
пословицей. Оформление границ 
предложения. Самооценка. 
Шкала самооценки 

Принимать учебную задачу урока. Осущест- 
влять решение учебной задачи под 
руководством учи теля. Называть правильно 
элементы букв Ш, ш. Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. Моделировать букву Ш, 
ш. Писать буквы Ш, ш в соответствии с 
образ- цом. Анализировать напи- санную 
букву, выбирать наиболее удавшийся ва- 
риант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить 
фор- му изучаемой буквы и еѐ соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. Сравнивать 
написанную букву Ш с образ- цом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя приѐм ком- 
ментирования. Писать правильно имена 
собственные. Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного шрифта. Писать 
грамотно слова с сочетанием ши. Обо- 
значать правильно границы предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. Объяснять смысл пословицы, 
употреблять пословицу в своих устных 
высказываниях. Выполнять правила ра- 
боты в группе, в паре. Оценивать свою дея- 
тельность по шкале самоценки 

  Урок 55 (пропись № 4, с. 5). 
Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 
Сопоставление букв И, Ш, и, ш. 
Слого-звуковой анализ слов с 

Принимать учебную задачу урока. Осущест- 
влять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Называть правильно 
эле- менты букв И, Ш, и, ш. Писать буквы И, 
Ш, и, ш в соответствии с образцом. 
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сочетаниями ши, запись слов с 
ши под диктовку. Анализ 
предложений. Письмо под 
диктовку изученных букв, слов с 
изученными буквами, 1—2 
предложений. Работа по 
развитию речи: составление 
расска- за по иллюстрации, 
запись 2—3 предложений с 
комментированием 

Анализировать написанную букву. Выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозна- чать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер- 
ность элементов буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать написанные буквы 
с образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ш], слов с соче- 
танием ши. Писать слоги, слова с 
изученными буквами под диктовку. Писать 
грамотно слова с сочетанием ши. 
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 
пред- ложения после предварительного 
анализа. Составлять рассказ по 
иллюстрации, записывать 2—3 предложения 
с комментированием. Обозначать правильно 
границы предложения. Выполнять правила 
ра- боты в группе, в паре. Оценивать свою 
дея- тельность по шкале са- мооценки 

Уроки 45—46 (с. 24— 29). 
Твѐрдый согласный звук 
[ж], буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков [ж] 
и [ш]. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ж] из слов, 
наблюдать за произношением 
нового звука в словах, уста- 
навливать на основе наблюдений, 
что звук [ж] звонкий и всегда 
твѐрдый. Распознавать в словах 
новый звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать слоги-
слияния, устанавливать на основе 
наблюдений, что в слоге жи пишется 
всегда и, в слоге же — е. Чи- тать 
слова с изученной буквой. Отвечать 
на во- просы: «Какая буква пишется 
в сочетании жи?», «Какая буква 
пишется в сочетании же?» 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст. Задавать 
вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать 
текст. Сопоставлять попар- но слоги 
с буквами ж и ш. Наблюдать за 
артикуляцией звонкого со- гласного 
[ж] и глухого согласного [ш] в парах. 
Устанавливать сходство и различие 
в произнесении [ж] и [ш]. Различать 
парные по глухо- сти-звонкости 
согласные звуки [ш] — [ж] в словах. 
Воспроизводить звуковую форму 
слов со звуком [ж] на конце по их 
буквенной записи. Анализировать 
звуковой состав слов, сопоставлять 
его с буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой [ж] на 
конце слов может обозначаться 
разными буквами — ж и ш. 
Наблюдать за изменением слова 
(малыш — малыши, чиж — чижи). 
Устанавливать способ определения 
буквы на месте глухого согласного 
звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, 
называющие действия). Определять 
место новой буквы на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы со 
звука- ми. Сравнивать, группировать 
и классифи- цировать все изученные 
буквы. Отвечать на итого- вые 
вопросы и оцени- вать свои 
достижения на уроке 

Уроки 56—57 (пропись № 4, с. 
6—9). Строчная и заглавная 
буквы Ж, ж. 
Сравнение строчной и заглавной 
букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной букв Ж,  ж, печатных 
Ж, ж. Письмо строчной и 
заглавной букв Ж, ж. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ж]. 
Соединение букв Ж, ж в слогах и 
словах. Письмо слогов и слов с 
буквами Ж, ж. Правописание 
сочетания жи, же. Оглушение [ж] 
на конце слова, проверочное 
слово. Правописание имѐн 
собственных (имѐн людей и 
кличек животных). Списыва- ние 
с печатного текста. Наращивание 
слов с целью получения новых 
слов (Анна — Жанна). 
Образование простой 
сравнительной степе- ни наречий 
по образцу (низко — ниже). 
Работа с пословицей. Запись 
предложений, оформление 
границ. Дополнение 
предложения словом, 
закодированым в схеме-модели. 
Письменный ответ на вопрос. 
Вопросительные слова «кто?», 
«что?» 

Принимать учебную задачу урока. Осущест- 
влять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Называть правильно 
элементы букв Ж, ж. Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. Конструировать буквы 
Ж, ж. Писать буквы Ж, ж в соответствии с 
образом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. Сравнивать 
написанные буквы Ж, ж с об- разцом. 
Выполнять слого- звуковой анализ слов со 
звуком [ж]. Наблюдать за оглушением звука 
[ж] на конце слова, подбирать проверочные 
слова по образцу, данному в прописи (чиж 
— чижи). Писать слоги, слова с изученными 
буквами под диктовку и с ком- 
ментированием. Писать правильно имена 
собственные (имена людей и клички живот- 
ных). Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. Писать 
грамотно слова с сочетаниями жи, же. 
Образовывать сравнительную степень наре-
чий по образцу, данному в прописи (низко — 
ниже). Обозначать правильно границы 
предложения. Дополнять предложение 
словом в соответствии со схемой-моде- лью. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. Правильно употреб лять 
вопросительные слова «кто?», «что?» в 
речи, грамотно отвечать на данные 
вопросы. Объяснять смысл пословицы, 
употреблять пословицу в своих устных 
высказываниях. Выполнять правила ра- 
боты в группе, в паре. Оценивать свою дея- 
тельность по шкале самооценки 

Уроки 47—48 (с. 30— 33). 
Буквы Ё, ѐ. 
Буква ѐ в начале слов и 
после гласных в середи- 
не и на конце слов. Буква 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого- звуковой анализ 
сло- ва ѐжик. Обозначать слияние 

Уроки 58—59 (пропись № 4, с. 
10—11). Строч- ная буква ѐ. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон- 
струирование письменной и 

Принимать учебную задачу урока. Осущест- 
влять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Называть правильно 
элементы букв ѐ. Моделировать букв ѐ. 
Писать букву ѐ в соответствии с образцом. 
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ѐ — показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в слоге-
слиянии. Чтение слов с 
новой буквой, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания 

[j’о] буквой ѐ. Объяснять разни- цу 
между количеством букв и звуков в 
словах. Называть особенность буквы 
ѐ (обозначать це- лый слог-слияние 
— два звука). Приводить при- меры 
ранее изученных букв, имеющих ту 
же особенность. Узнавать, 
сравнивать и различать заглавные и 
строчные, печатные и пись- менные 
буквы Ё, ѐ. Сравнивать звуковой 
состав слов и их буквен- ную запись. 
Формули- ровать способ чтения 
буквы ѐ в начале слов и после 
гласных в середи- не и на конце 
слов: бук- ва ѐ в начале слов и по- 
сле гласных в середине и на конце 
слов читается одним и тем же спосо- 
бом — просто называ- ется. Читать 
слова с буквой ѐ в начале слова и 
по- сле гласных. Составлять рассказ 
по сюжетной картинке. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по содержа- 
нию текста. Задавать вопросы по 
содержа- нию текста. Озаглавли- 
вать текст. Пересказы- вать текст. 
Производить с опорой на схему-
модель слого- звуковой анализ 
слова с гласным звуком [о] по- сле 
мягкого согласного. Читать слоги-
слияния с буквой ѐ. Сопоставлять 
слоги с гласными о и ѐ. Наблюдать 
за про- изнесением согласных в 
слогах-слияниях с ѐ. Делать вывод: 
если в слиянии после мягкого 
согласного слышится звук [о], то 
пишется буква ѐ. Обозначать бук- 
вой ѐ гласный звук [о] после мягких 
согласных. Находить в текстах слова 
с буквой ѐ и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние 
двух звуков, а в каких — мягкость 
пред- шествующих согласных. 
Определять место буквы ѐ на ленте 
букв. Со- относить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

печатной букв ѐ. Письмо 
строчной буквы ѐ. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’о], [о]. 
Соединение буквы ѐ в слогах. 
Двойная роль йоти- рованного ѐ 
в начале слова и после гласной. 
Обозначение мягкости 
предыдущего согласного буквой 
ѐ, твѐрдости предыдущего 
согласного буквой о. Письмо сло- 
гов и слов с буквой ѐ. 
Обозначение мягкости 
предыдущего согласно- го буквой 
ѐ. Правописа- ние сочетаний 
жи—ши. Оглушение звука [ж] на 
конце слова. Подбор 
проверочных слов. Списывание с 
печатно- го шрифта. Образова-
ние существительных — 
названий детѐнышей животных 
по образцу, данному в прописи. 
Запись предложений, 
оформление границ. Дополнение 
предложения словом, 
закодированным в схеме-модели 

Анализировать написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер- 
ность элементов буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать написанную букву 
с образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твѐрдость и мягкость 
предыдущего согласного соответствующими 
бук- вами ѐ—о. Сопоставлять количество 
звуков и букв в словах с йотированными 
гласными. Обозначать одной буквой ѐ звуки 
[j’о] в начале слова и после гласной. 
Подбирать проверочные слова к словам, на 
конце которых слышится звук [ш] (по 
образцу, данному в прописи). Писать слоги, 
слова с изученными буквами под диктовку и 
с ком- ментированием. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного 
шрифта. Образовывать от суще- 
ствительных — названий животных 
существительные — названия детѐнышей с 
помощью суффиксов по образцу, данному в 
прописи. Обозначать правильно границы 
предложения. Дополнять предложение 
словом в соответствии со смыслом и с 
опорой на схему-модель. Выполнять 
правила работы в группе, в паре. Оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки 

  Урок 60 (пропись № 4, с. 12). 
Заглавная буква Ё. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. Кон- 
струирование заглавной 
письменной и печатной букв Ё. 
Письмо заглавной буквы Ё. 
Рисование бордюров в широкой 
строке безот- рывно. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [о]. Соединение 
буквы Ё в слогах и словах. 
Двойная роль йотированного ѐ 
в начале слова и после гласной. 
Обозначение мягкости 
предыдущего согласного буквой 
ѐ, твѐрдости предыдущего 
согласного буквой о. Письмо 
предложений, содержащих 
слова с буквой ѐ. Обозначение 
мягкости предыдущего 
согласного буквой ѐ. Правило 
правописания жи—ши. 
Образование существи- 
тельных — названий де- 
тѐнышей животных по образцу, 
данному в про- писи. 
Списывание с пе- чатного 
шрифта. Запись предложений, 
оформле- ние границ. 
Письменный ответ на вопрос. 
Работа по развитию речи: 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Ё, ѐ. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Конструировать букву Ё. Писать буквы Ё, ѐ 
в соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравни- 
вать написанные буквы Ё, ѐ с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [о]. Обозначать на письме 
мягкость предыдущего согласного буквой 
ѐ, а твѐрдость предыдущего согласного 
буквой о. Наблюдать за звуком [ш] на 
конце слова, подбирать проверочные 
слова по образцу, данному в прописи (ѐрш 
— ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] 
на конце слова, правильно обозначать эти 
звуки в конце слова, сравнивать 
проверочные слова по звучанию и 
написанию. Писать грамотно слова с 
сочетаниями жи, же. Писать слоги, слова с 
изученными буквами под диктовку и с ком- 
ментированием. Списывать с печатного и 
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составление устного рассказа 
по серии сюжетных картинок, 
запись к каждой из них одного 
предложения с 
комментированием 

рукописного текста. Обозначать правильно 
границы предложения. Составлять ответ 
на вопрос и записывать его. Составлять 
устный рассказ по серии сюжетных 
картинок, записывать по одному 
предложению к каждой из них с ком- 
ментированием. Списывать без ошибок 
слова и предложения с печатного шрифта. 
Выполнять правила работы в группе, в 
паре. Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

Урок 49 (с. 34—37). Звук 
[j’], буквы Й, й.  
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [j’] в процессе слого-
звуково- го анализа слова трамвай. 
Распознавать но- вый звук в словах 
вне слияния (в конце слогов и 
слов), определять место звука [j’] в 
словах. Преобразовывать слова 
(мой — моѐ — моя, твой — твоѐ — 
твоя); моделировать слого- 
звуковой состав слов, сопоставлять 
каждое слово с его схемой-
моделью. Делать вывод: буква й 
обозначает согласный звук, не 
входя- щий в слияние; звук [j’] слога 
не образует. Характеризовать 
новый звук, обозначать буквой. 
Читать слова с изученной буквой. 
Читать текст. Отвечать на вопросы 
по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие признаки). 
Определять цель учебного 
задания, контро- лировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 
обнаруживать и ис- правлять 
ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на 
ленте букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Урок 61 (пропись № 4, с. 13—
14). Строчная и заглавная 
буквы Й, й.  
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной письменной и 
печатной букв Й, й. Рисование 
верхнего элемента букв Й, й в 
ши- рокой строке. Письмо 
строчной и заглавной букв Й, й. 
Рисование бордюров в широкой 
строке безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[j’]. Со- единение букв Й, й в 
слогах и словах. Письмо слогов 
и слов с буквой й. Признаки 
предмета. Употребление имѐн 
прилагательных в речи для 
характеристики предмета. 
Списывание с печатного 
шрифта. Работа с поговоркой. 
Запись предложений, 
оформление границ. 
Письменный ответ на вопрос. 
Вопроситель- ное слово 
«какой?». За- мена 
существительного личным 
местоимением он в тексте. 
Разгадывание кроссворда 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Й, й. Обводить 
бордюрные узоры по образцу. 
Конструирование букв Й, й. Писать буквы 
Й, й в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с дру- 
гой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Й, й с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуком [j’]. Наблюдать за звуком [j’] 
на конце и в середине слова, слышать его, 
обозначать на письме буквой й. Писать 
слова с изученными буквами под диктовку 
и с комментированием. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного 
шрифта. Понимать обобщѐнный смысл 
поговорки, толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Правильно интонировать 
восклицательные, вопросительные, пове- 
ствовательные предложения. Составлять 
ответ на вопрос и записывать его. 
Называть признаки предмета, харак- 
теризовать предмет с помощью 
прилагательных. Записывать текст с ис- 
пользованием прилагательных, заменять 
существительное личным местоимением 
он в необходимых случаях. Выполнять 
правила работы в паре. Оценивать свою 
деятельность по шкале самооценки 

Уроки 50—52 (с. 38— 
45). Согласные звуки [х], 
[х’], буквы Х, х. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [х] и [х’] из слов 
пастух, пастухи, характеризо- вать 
их, сравнивать, обозначать буквой. 
Распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изучен- ной буквой. Сопоставлять 
звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], 
выявлять сходство и различие в их 
произнесении. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по содержа- 
нию текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполне-
ния, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на 
ленте букв. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы с опорой на 
ленту букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 62—64 (с. 15— 17). 
Строчная и заглав- ная буквы Х, 
х. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной и 
заглавной, печатной букв Х, х. 
Письмо строчной и заглавной 
букв Х, х. Рисование бордюров 
в широкой строке безот- рывно. 
Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’]. Соединение 
букв Х, х в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с буквами 
Х, х. Признаки предмета. 
Употребление имѐн 
прилагательных в ре- чи для 
характеристики предмета. 
Слова, про- тивоположные по 
смыслу. Прилагательные-
антонимы. Правописание 
парных согласных на конце 
слова, проверочное слово. 
Правописание имѐн 
собственных (имена людей). 
Дополнение предложений 
словами, закодированными в 
схемах-моделях. Списывание с 
пе- чатного и письменного 
шрифта. Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Х, х. Обводить 
по контуру бордюрные узоры безотрывно, 
самостоятельно копировать их в со- 
ответствии с образцом, заданным в 
прописи. Конструировать буквы Х, х. 
Писать буквы Х, х в соответствии с 
образцом. Анализировать напи- санную 
букву, выбирать наиболее удавшийся ва- 
риант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмер- ность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написан- ные буквы 
Х, х с образцом. Выполнять слого-зву- 
ковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать буквой на письме 
пар- ный согласный, находящийся в конце 
слова, подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы согласного. 
Писать слова с изученными буквами под 
дик- товку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, 
содержащих новые буквы Х, х. Грамотно 
писать имена собственные в предло- 
жениях и текстах. Списывать без ошибок 
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печатного текста. Работа с 
пословицами и поговорками. 
Запись предложений, оформ- 
ление границ. Разгады- вание 
кроссворда  

слова и предложения с печатного и 
письменно- го шрифта. Понимать 
обобщѐнный смысл пословиц и пого- 
ворок, толковать их. Обозначать 
правильно границы предложения. 
Правильно интониро- вать 
восклицательные предложения. Дополнять 
предложение словами, закодиро- ванными 
в схемах-моделях. Называть признаки 
предмета, характеризовать предметы с по- 
мощью прилагательных. Подбирать 
антонимыприлагательные по образцу, 
данному в прописи. Записывать текст с ис- 
пользованием прилагательных. Оценивать 
свою деятельность по шкале са- мооценки 

  Урок 65 (с. 18). Письмо 
изученных букв, сло- гов. 
Письмо элементов изученных 
букв. 
Рисование узоров в широкой 
строке. Пись- мо слогов и слов с 
изу- ченными буквами. Работа 
по развитию речи. Запись 
предложения под диктовку с 
предварительным разбо- ром. 
Списывание с пе- чатного и 
письменного шрифта. Работа с 
по- словицей. Составление 
рассказа по поговорке, запись 
текста из 3—5 предложений 
самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять ги- 
гиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. Называть правильно 
элементы изученных букв. Конструировать 
буквы из изученных элементов. Обводить 
по контуру узор в прописи, копировать с 
опорой на образец. Писать каллиграфиче- 
ски правильно изученные буквы, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Писать под диктовку 
предложение после предварительного раз- 
бора. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменно- го 
шрифта. Понимать обобщѐнный смысл 
поговорки, тол- ковать его. Составлять 
рассказ с использованием поговорки, 
записывать текст из 3—5 предложений, 
отражать смысл поговорки в своѐм пись- 
менном высказывании. Обозначать 
правильно границы предложения. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
са- мооценки 

Уроки 53—54 (с. 46— 
49). Буквы Ю, ю. 
Буква ю в начале слов и 
после гласных в середи- 
не и на конце слов. 
Буква ю — показатель 
мягкости предшествую- 
щего согласного звука в 
слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, 
предложений и коротких 
текстов. Чтение 
предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова юла.  Обозначать слияние 
[j’у] буквой ю. Объяснять разницу 
между ко- личеством букв и звуков 
в словах. Называть особенность 
буквы ю (обо- значать целый слог- 
слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, 
имеющих ту же особенность. 
Узнавать, срав- нивать и различать 
заглавные и строчные, пе- чатные и 
письменные буквы Ю, ю. 
Сравнивать звуковой состав слов и 
их буквен- ную запись. 
Формулировать способ чтения 
буквы ю в начале слов и после 
гласных в середине и на конце 
слов. Читать слова с буквой ю в 
начале слова и после гласных. 
Производить с опорой на схему-
модель слого-зву- ковой анализ 
слова с гласным звуком [у] после 
мягкого согласного. Читать слоги-
слияния с буквой ю. Сопостав- лять 
слоги с гласными у и ю. Наблюдать 
за произнесением соглас- ных в 
слогах-слияниях с у. Делать вывод: 
если в слиянии после мягко- го 
согласного слышится звук [у], то 
пишется буква ю. Обозначать бук- 
вой ю гласный звук [у] после мягких 
согласных. Читать текст. Отвечать 
на вопросы по содержанию текстов. 
Задавать вопросы по содержанию. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. Находить в 

Уроки 66—67 (с. 19— 21). 
Строчная и заглавная буквы Ю, 
ю. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Срав- нение 
печатной и пись- [j’у] буквой ю. 
Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в 
словах. Называть осо- бенность 
буквы ю (обо- значать целый 
слог- слияние — два звука). 
Приводить примеры ранее 
изученных букв, имеющих ту же 
особенность. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и строчные, 
печатные и письменные буквы 
Ю, ю. Сравнивать звуковой 
состав слов и их буквенную 
запись. Формулировать способ 
чтения буквы ю в начале слов и 
после гласных в середине и на 
конце слов. Читать слова с 
буквой ю в начале слова и по- 
менной букв. Конструирование 
строчной, заглавной и печатных 
букв Ю, ю. Письмо строчной и 
заглавной букв Ю, ю. Рисование 
бордюров в широкой строке 
безотрывно. Рисование узоров 
в широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [у]. Со- единение 
букв Ю, ю в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с буквами 
Ю, ю. Обозначение на письме 
звуков [j’у] буквами Ю, ю в 
начале слова и после гласного. 
Обозначение буквой ю мягкости 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. Называть правильно 
элементы букв Ю, ю. Обводить по контуру 
бордюрные узоры, самостоятельно копиро- 
вать их в соответствии с образцом, 
заданным в прописи. Конструировать 
буквы Ю, ю. Писать буквы Ю, ю в 
соответствии с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентировать- 
ся на лучший вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмер- ность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написанные буквы Ю, 
ю с об- разцом. Выполнять слого-зву- 
ковой анализ слов со звуками [j’у], [у]. 
Грамотно обозначать буквой ю на письме 
мягкость предыдущего согласного, а 
буквой у — твѐрдость предыдущего 
согласного. Грамотно писать имена 
собственные в предложениях в процессе 
списывания и под диктовку. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного и 
письменно- го шрифта. Понимать 
обобщѐнный смысл поговорки, толковать 
его. Обозначать правильно границы 
предложения. Правильно интониро- вать 
вопросительные предложения. Составлять 
ответ на вопрос и записывать его. 
Изменять форму глагола в соответствии с 
ме- стоимением по образцу, данному в 
прописи. Выполнять правила работы в 
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текстах сло- ва с буквой ю и 
объяснять, в каких случаях она 
обозначает слияние двух звуков, а 
в ка- ких — мягкость 
предшествующих согласных. 
Определять и обосно- вывать 
место буквы на ленте букв. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на 
уроке 

предыдущего согласного, 
буквой у — твѐрдости 
предыдущего согласного. Звуки-
смыслоразличители (лук — 
люк). Правопи- сание имѐн 
собственных (имена людей). 
Личные местоимения я — они. 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись 
предложений, оформление 
границ. Письменный ответ на 
вопрос 

паре. Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

Уроки 55—56 (с. 50— 
55). Твѐрдый согласный 
звук [ц], буквы Ц, ц. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания. 
Отработка техники чте- 
ния. Развитие осознан- 
ности и выразительно- 
сти чтения на материа- 
ле небольших текстов и 
стихотворений 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ц] из слова кузнец с 
опорой на схему, характеризовать 
его (согласный, глухой, всегда 
только твѐрдый), обозначать 
буквой. Распознавать в словах 
новый звук, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Называть (с 
опорой на ленту букв) буквы, 
которые используются для 
обозначения твѐрдости согласных, 
и буквы, которыми обозначаются 
всегда твѐрдые согласные звуки (ж, 
ш, ц). Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра- 
вильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на 
ленте букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 68—70 (с. 22— 23). 
Строчная и заглавная буквы Ц, 
ц. Повторение изучен- ного 
материала. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной, 
заглавной и печатных букв Ц, ц. 
Письмо строчной и заглавной 
букв Ц, ц. Рисование отдельных 
элементов буквы ц в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ 
слов со звуком [ц]. 
Характеристика зву- ка [ц]. 
Соединение букв Ц, ц в слогах и 
словах. Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц. Сло- ва, 
обозначающие один предмет и 
много пред- метов 
(единственное и 
множественное число 
существительных). Спи- 
сывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа с 
пословицами и поговорками. 
Инто- нирование восклица- 
тельного предложения. Запись 
предложений, оформление 
границ. Тире. Двоеточие. Клас- 
сификация понятий, 
объединение в группу по 
общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. Называть правильно 
элементы букв Ц, ц. Обводить по конту- ру 
отдельные элементы букв ц в широкой  
строке. Конструировать буквы Ц, ц. Писать 
буквы Ц, ц в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуком [ц], характеризовать его, 
указывая на его постоянный признак — 
твѐрдость. Изменять форму числа имени 
существительного в соответствии с 
образцом прописи. Писать слова с 
изученными буквами под дик- товку и с 
комментированием. Составлять 
предложения из слов, содержащих новые 
буквы Ц, ц. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. Интонировать правильно 
восклицательные и повествовательные 
предложения. Соблюдать паузу при 
интонировании предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Записывать слова в предложении с 
маленькой буквы после двоеточия. 
Выделять в группе слов общий признак, 
классифицировать их по группам, называть 
группу предметов одним словом. Понимать 
обобщѐнный смысл пословиц и пого- 
ворок, толковать их. Обозначать 
правильно границы предложения. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

  Урок 71 (с. 24). Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц и другими 
изученными буквами. 
Работа по развитию речи. 
Письмо элеме ентов изученных 
букв. Рисование бордюров в 
широкой строке. Письмо букв Ц, 
ц и других изученных букв. 
Письмо предложений с исполь- 
зованием слов с изучен- ными 
буквами. Право- писание 
гласных после ц. Письменный 
ответ на вопрос. Списывание 
печатного и письменно- го 
текста. Составление рассказа с 
опорой на прилагательные по 
те- ме, предложенной учителем. 
Запись текста по опорным 
словам 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, са- 
мостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом, заданным в 
прописи. Писать буквы Ц, ц в соответствии 
с образцом, каллиграфически правильно 
писать изученные буквы. Списывать без 
ошибок слова и предложения с печатного и 
письменного шрифта. Соотносить звучание 
и написание слогов- слияний со звуком [ц], 
правильно записывать слова цирк, 
цыплѐнок, полотенце, следуя об- разцу. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Использовать слова- опоры 
при составлении рассказа на заданную 
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тему. Записывать текст из 4—6 
предложений по опорным словам. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 
самооценки 

Уроки 57—58 (с. 56— 
61). Гласный звук [э], 
буквы Э, э. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания. 
Отработка техники чте- 
ния. Развитие 
осознанности и 
выразительности чте- 
ния 

Принимать учебную задачу урока. 
Осущест- влять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. 
Устанавливать, что звук [э] — 
знакомый, т. к. раньше уже выделя- 
ли его в слогах-слияниях и 
обозначали буквой е. Выделять 
звук [э] в начале слов и после 
гласных. Обозначать бук- вой э 
данный звук в начале слов и после 
гласных. Читать слова с новой 
буквой. Читать тексты. Отве- чать 
на вопросы по содержанию текстов. 
За- давать вопросы по 
содержанию. Озаглавливать 
тексты. Пере- сказывать тексты. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать свои 
действия в процессе его выпол- 
нения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на 
ленте букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Уроки 72—73 (с. 25— 26). 
Строчная и заглавная буквы Э, 
э. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной, 
заглавной и печатных букв Э, э. 
Письмо строчной и заглавной 
букв Э, э. Рисование 
бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ 
слов со звуком [э]. Соединение 
букв Э, э в слогах и словах. 
Письмо слогов и слов с буквами 
Э, э. Указательные 
местоимения. Правописание 
сочетания жи. Правописание 
имѐн собственных (имена 
людей). Списывание печатного 
и письменного текста. Работа 
над деформированным 
предложением. Тире. 
Обогащение представ- лений 
учащихся о мужских именах 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Называть правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, са- 
мостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 
Конструировать буквы Э, э. Писать буквы 
Э, э в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Э, э с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуком [э]. Записывать правильно 
слова с сочетанием жи. Записывать с 
заглавной буквы имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного 
шрифта. Устанавливать связь слов в 
предложении, восстанавливать де- 
формированный текст. Соблюдать паузу 
при интонировании предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Самостоятельно приду- 
мывать мужские имена, записывать их в 
строке прописи. Оценивать свою дея- 
тельность по шкале самооценки 

Уроки 59—60 (с. 62— 
69). Мягкий глухой со- 
гласный звук [щ’]. Буквы 
Щ, щ. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания. 
Отработка техники чте- 
ния. Развитие 
осознанности и 
выразительности чте- 
ния на материале не- 
больших текстов и сти- 
хотворений 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [щ’] из слов, 
устанавливать с помощью учителя, 
что звук [щ’] согласный, всегда 
мягкий, глухой. Распознавать в 
словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. Читать слоги-слияния, 
устанавливать на основе 
наблюдений и сообщения учителя, 
что в слоге ща пишется всегда а, а 
в слоге щу всегда пишется у, 
поскольку звук [щ’] всегда мягкий, 
его мягкость не надо по- казывать 
особыми буквами. Читать слова с 
изученной буквой. Читать 
стихотворные тексты. Выполнять 
за- дания к текстам. Определять 
цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять и 
обосновывать место новой буквы 
на ленте букв. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

Уроки 74—75 (с. 27— 28). 
Строчная буква щ. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Кон-слов, 
устанавливать с помощью 
учителя, что звук [щ’] 
согласный, всегда мягкий, 
глухой. Распознавать в словах 
новый звук. Характеризовать 
его, обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений и 
сообщения учителя, что в слоге 
ща пишется всегда а, а в слоге 
щу всегда пишется у, поскольку 
звук [щ’] всегда мягкий, его 
мягкость не надо показывать 
особыми буквами. Читать слова 
с изученной буквой. Читать 
стихотворные тексты. 
Выполнять задания к текстам. 
струирование строчной, 
печатной и письменной букв щ. 
Письмо строчной буквы щ. 
Рисование бордюрных узоров в 
широкой строке. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’]. 
Соеди- нение буквы щ в слогах 
и словах. Соотношение 
звучания и написания слогов 
ща, щу. Письмо слогов и слов с 
бук- вой щ. Правописание 
сочетаний ща, щу. Со- 
ставление слов из сло- гов. 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Тире. 
Антици- пация. Дополнение 
слогов до полного слова. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и самооценку 
их выполнения. Называть правильно 
элементы букв щ. Обводить по контуру 
бордюрные узоры в широкой строке, само- 
стоятельно продлевать их, не выходя за 
пределы строки. Конструировать бук- ву щ. 
Писать букву щ в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с дру- 
гой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную букву щ с 
образцом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’], характе- 
ризовать его, указывая на его постоянный 
признак — мягкость. Соотносить звучание 
и написание сочетаний ща, щу, объяснять 
их написание. Записывать правиль- но 
слова с сочетаниями ща, щу. Списывать 
без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта. 
Комментировать запись предложения, ис- 
пользуя орфографическое 
проговаривание. Соблюдать паузу при 
интонировании предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире 
по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Составлять слова из слогов, 
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Письмо предложений с 
комментированием 

объяснять смысл получившихся слов, за- 
писывать получившиеся слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы по- 
лучились слова, объяснять значение 
получившихся слов. Оценивать свою дея- 
тельность по шкале самооценки 

  Урок 76 (с. 29). Заглавная буква 
Щ. Работа по развитию речи. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Кон- струирование заглавной, 
печатной и письменной букв Щ. 
Письмо строчной буквы щ. 
Рисование бордюрных узоров в 
широкой строке. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’]. 
Соединение буквы Щ в слогах и 
словах. Соотношение звучания 
и написания слогов ща, щу. 
Правописание сочетаний ща, 
щу. Письмо под диктовку слов с 
сочетаниями ща, щу. Письмо 
слогов и слов с буквами Щ, щ. 
Списывание текста с 
Дополнение предложения 
словом в соответствии со 
смыслом предложения. 
Восстановление 
деформированного 
предложения. Сочинение 
рассказа по заданному началу 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Щ. Обводить по 
контуру бордюрные узоры в широкой 
строке, самостоятельно продлевать их, не 
выходя за пределы строки. Конструировать 
букву Щ. Писать букву Щ в соответствии с 
образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся ва- 
риант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
еѐ соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написанную букву Щ 
с образ- цом. Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’], характе- 
ризовать его, указывая на его постоянный 
признак — мягкость. Соотносить звучание 
и написание сочетаний ща, щу, объяснять 
их написание. Записывать правильно 
слова с сочетаниями ща, щу. Списывать 
без ошибок слова и предложения с 
письменного шрифта. Комментировать за- 
пись предложения, используя 
орфографическое проговаривание. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Дополнять предложе- ние 
словом в соответствии со смыслом пред- 
ложения. Устанавливать связь слов в 
предложении, на основе этого восстанав- 
ливать деформированное предложение. 
Составлять рассказ по заданному началу. 
Записывать составленный текст (2—3 
предложения) самостоятельно. Оценивать 
свою деятельность по шкале самооценки 

Урок 61 (с. 70—73). 
Согласные звуки [ф], 
[ф’], буквы Ф, ф. 
Чтение слов с новой 
буквой, предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 
соответствии со зна- 
ками препинания. 
Отработка техники чте- 
ния. Развитие 
осознанности и 
выразительности чтения 
на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, 
характеризовать их, сравни- вать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изу ченной буквой. 
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами ф и в. Наблюдать за 
артикуляцией глухих согласных [ф], 
[ф’] и звонких со- гласных [в], [в’] в 
парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [ф] и [в], 
[ф’] и [в’]. Различать парные по 
звонкости-глухости со- гласные 
звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в 
словах. Читать стихотворные 
тексты. Выполнять задания к 
стихотворным текстам. Определять 
цель учебного задания, 
контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Отвечать на 
вопросы по содержанию текста. 
Пересказывать текст. Определять и 
обосновывать место новой буквы 
на ленте букв. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

Урок 77 (с. 30—31). Строчная и 
заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Конструирование строчной, 
заглавной и печатных букв Ф, 
ф. Письмо строчной и 
заглавной букв Ф, ф. Рисование 
бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ 
слов со звуками [ф], [ф’]. 
Соединение букв Ф, ф в слогах 
и словах. Письмо слогов и слов 
с буквами Ф, ф. Правописание 
имѐн собственных (имена 
людей). Составление слов с 
заданными буквами. 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Запись 
предложений под диктовку с 
предварительным разбором 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Называть 
правильно элементы букв Ф, ф. Обводить 
по контуру бордюрные узоры, са- 
мостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 
Конструировать буквы Ф, ф. Писать буквы 
Ф, ф в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выби- 
рать наиболее удавшийся вариант, обо- 
значать его условным знаком (точкой), ори- 
ентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с дру- 
гой буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с об- 
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуками [ф], [ф’]. Записывать с 
заглав- ной буквы имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменно- го 
шрифта. Записывать под диктовку 
предложения после предварительного 
разбора. Обозначать правильно границы 
предложения. Оценивать свою дея- 
тельность по шкале самооценки 

Урок 62 (с. 74—81). 
Мягкий и твѐрдый 
разделительные знаки. 
Развитие осознанности 

Принимать учебную за- дачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Производить фонетический анализ 

Урок 78 (с. 32). Строч- ные 
буквы ь, ъ. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. Ри- сование 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выполнять  
гигиенические правила письма, осу- 
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и выразительности чте- 
ния на материале сти- 
хотворений. Отработка 
техники чте- ния 

слова листья с опорой на схему. 
Устанавливать, что в последнем 
слоге после мягкого согласного [т’] 
слышится слияние [j’а]. Обсуждать 
проблему: как обозначить буквами 
примыкание соглас- ного [т’] к 
слиянию [j’а] — [т’j’а]? Читать слова 
с разделительным мягким знаком, 
объяснять, что показы- вает эта 
буква после согласных перед 
гласными я, е, ю, ѐ, и. Читать слова 
с раздели- тельным мягким знаком 
и мягким знаком — показателем 
мягкости, устанавливать различия. 
Производить фонетический анализ 
слова съел с опорой на схему. 
Устанавливать, что после мягкого 
соглас- ного [с’] слышится слияние 
[j’э]. Анализиро- вать буквенную 
запись слова съел. Определять 
роль новой буквы — 
разделительного твѐрдого знака 
(ъ). Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к стихотворным 
текстам. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Пересказывать 
текст. Читать слова с разде- 
лительным твѐрдым знаком, 
объяснять, что показывает эта 
буква после согласных перед 
гласными я, е, ю, ѐ. Определять 
место буквы ъ на ленте букв. 
Соотносить все изу- ченные буквы 
со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на 
итого- вые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

бордюрных узо- ров в широкой 
строке. Конструирование пись- 
менных и печатных букв ь, ъ. 
Письмо букв ь, ъ. Слого-
звуковой анализ слов, 
пишущихся с ь и ъ. Соединение 
букв ъ, ь в словах. Письмо слов 
с буквами ь, ъ. Функция букв ь, 
ъ. Списывание с письменного 
шрифта. Запись предложений с 
комментированием. 
Сопоставление напи- сания 
слов сел — съел, семь — съем, 
их фонетический анализ. 
Включение слов с бук- вами ь, ъ 
в предложе- ния, их запись. 
Письмо под диктовку изученных 
букв, слогов, слов 

ществлять самоконтроль и самоо ценку. 
Называть правильно элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, са- 
мостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом прописи. 
Конструировать буквы ъ, ь. Писать буквы ь, 
ъ в со- ответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить фор- му 
изучаемой буквы и еѐ соединения с другой 
буквой по алгоритму. Соблюдать 
соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравни- 
вать написанные буквы ь, ъ с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
пишущихся с буквами ь, ъ. Сопоставлять 
написание слов сел — съел, семь — съем, 
выполнять фонетический анализ данных 
слов. Записывать слова с буквами ь, ъ по 
образ- цу, включать их в предложения. 
Записывать предложения, содержащие 
слова с буквами ь, ъ, с ком- 
ментированием. Списывать без ошибок 
слова и предложения с письменного 
шрифта. Обозначать правильно границы 
предложе- ния. Писать под диктовку 
изученные буквы, слоги, слова. Оценивать 
свою деятельность по шкале са- мооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 
Русский алфавит. 
Правильное называние 
букв русского алфави- 
та. Алфавитный поря- 
док слов. Отработка 
техники чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности чте- 
ния на материале не- 
больших текстов и сти- 
хотворений 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Анализировать ленту букв: 
называть группы букв (гласные, 
согласные; гласные, обозначающие 
мягкость со- гласных, и т. д.); 
объяснять особенности букв 
каждой группы. Правильно 
называть все буквы. Сравнивать 
порядок расположения букв на 
ленте букв и в алфавите. 
Устанавливать, что последователь- 
ность букв на ленте букв и в 
алфавите разная. Читать алфавит. 
Называть количество букв русского 
алфавита. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Урок 79. 
Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 Ч) 9 
Обучение чтению (16 ч) 

9 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует сам учитель в соот- ветствии с уровнем 
подготовленности учащихся. 

Как хорошо уметь читать 
Определение целей и задач уроков послебукварного периода. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале рассказа о детях (Е. Чарушин. Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р»). 
Анализ содержания рассказа. 
 
 
Определение основной мысли. 
Элементарная характеристика героя 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Выявлять особенности структуры нового 
материала учебника (отсутствие плашек с отдельными буквами, таблиц, 
ленты букв, наличие вступительных статей об авторах художественных 
текстов). Прогнозировать содержание уроков послебукварного периода. 
Читать трудные для прочтения слова из текста, предварительно записанные 
печатными буквами учителем на доске. 
Объяснять значение предварительно записанных учителем на доске слов и 
словосочетаний, важных для понимания содержания текста. Воспринимать 
на слух рассказ в исполнении учителя (хорошо читающих учащихся). 
Строить высказывание о первом впечатлении от про- читанного текста. 
Анализировать рассказ: находить в тексте нужную информацию и отвечать 
на вопросы по содержанию текста; отвечать на вопросы с опорой на текст 
(подкреплять свой ответ примерами из текста выборочным чтением на 
основе чтения про себя); определять основную мысль текста. Читать рассказ 
выразительно: использовать интонацию, силу голоса, темп речи. Читать 
орфоэпически правильно. Соотносить иллюстрацию с содержанием 
рассказа. Передавать содержание текста по вопросам. Определять качества 
характера героя рассказа. Делать вывод о том, какие качества характера 
помогли герою рассказа научиться произносить «р». Отвечать на итоговые 
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вопросы урока и оценивать свои достижения 

Одна у человека родная мать — одна у него и Родина 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале текста К. Д. Ушинского «Наше Отечество». 
Анализ содержания текста. Определение основной мысли 
текста. 
Активизация и расширение словарного запаса. 
Наблюдения над значением слов. 
Пословицы и поговорки о Родине 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Рассматривать иллюстрацию учебника. Отвечать 
на вопросы учителя по иллюстрации. 
Объяснять смысл заголовка. Прогнозировать содержание произведения по 
его названию. Воспринимать на слух художественный текст (в ис- полнении 
учителя, хорошо читающих учащихся). Строить высказывание о первом 
впечатлении от прочитанного текста. Читать про себя: осознавать смысл 
произведения. Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту, находить в тексте необходимую ин- формацию, определять основную 
мысль прочитанного произведения, подтверждать еѐ словами из текста. 
Объяснять (под руководством учителя) важные для понимания смысла 
произведения слова и выражения из текста: «вскормила нас своим хлебом», 
«вспоила своими водами». Объяснять значение слов отечество, Родина. 
Слушать ответы товарищей, дополнять ответы, используя текст. Читать 
текст самостоятельно. Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы 
чтения. Пересказывать текст с опорой на вопросы. Подбирать пословицы и 
поговорки по теме текста. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения 

История славянской азбуки 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале по- знавательного текста (В. Крупин. 
Первоучители словенские). 
Анализ содержания текста. 
Определение основной мысли  текста. 
Выборочное чтение. 
Активизация и расширение словарного запаса 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать на слух вступительное слово 
учителя (рассказ о равноапостольных Кирилле и Мефодии, о создании ими 
славянской азбуки) с опорой на иллюстрацию к тексту и запись на доске 
важных в смысловом отношении слов. 
Объяснять (под руководством учителя) важные для понимания смысла 
произведения слова и выражения: «первоучители», «словенские», 
«апостолы», «равноапостольные», «письменность», «славянская 
письменность и культура». Отвечать на вопросы по содержанию рассказа 
учителя. Воспринимать на слух текст в исполнении хорошо читающих 
учащихся. Объяснять смысл заголовка. Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации. Читать трудные с точки зрения техники чтения слова из 
текста, записанные на доске печатными буквами. Читать текст 
самостоятельно. Анализировать текст: находить в тексте нужную ин- 
формацию и отвечать на вопросы по содержанию текста; отвечать на 
вопросы с опорой на текст (подкреплять свой ответ выборочным чтением на 
основе чтения про себя); определять основную мысль текста. Читать 
выразительно текст: использовать интонацию, паузы, темп в соответствии с 
особенностями текста. Делать вывод (под руководством учителя) о вкладе 
равноапостольных Кирилла и Мефодия в развитие славянской письменности 
и культуры 

История первого русского букваря 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале по- знавательного текста (В. Крупин. Первый 
букварь). 
Активизация и расширение словарного запаса. 
Составление рассказа о своей первой учебной книге — 
«Азбуке» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Прогнозировать содержание произведения по его 
названию. 
Читать трудные с точки зрения техники чтения или понимания смысла слова 
и выражения из текста, записанные на доске печатными буквами 
(«первопечатник», «наименование», «долголетни будете на земле»). 
Воспринимать на слух текст в исполнении учителя (с опорой на текст). 
Находить в тексте слова, значение которых требует уточнения. 
Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на вопросы 
по прочитанному тексту, находить в тексте необходимую информацию, 
определять основную мысль прочитанного произведения. Соотносить 
иллюстрации с текстом. Читать текст самостоятельно. Понимать значение 
слов в контексте и объяснять их. Читать текст выразительно: использовать 
интонацию, паузы. Составлять рассказ о своей азбуке (авторы, название 
издательства, как устроена азбука, чему она учит) и своѐм отношении к ней. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

А. С. Пушкин — гордость нашей Родины  
Выставка книг для детей с произведениями А. С. Пушкина. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале стихотворных текстов. 
Активизация и расширение словарного запаса. Определение 
значения устаревших слов и выражений. 
Коллективное обсуждение проблемы: «Почему А. С. Пушкин 
— слава и гордость нашей Родины?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Строить самостоятельно высказывания об А. С. 
Пушкине на основе имеющейся информации. Называть знакомые 
произведения А. С. Пушкина. Оценивать свои эмоциональные реакции, 
связанные с восприятием сказок А. С. Пушкина. Воспринимать на слух 
вступительное слово учителя об А. С. Пушкине с опорой на портрет и 
выставку книг. Выбирать из представленных книг знакомые. Соотносить 
иллюстрацию в учебнике с соответствующей книгой, представленной на 
выставке. Читать вступительный текст об авторе. Определять его основную 
мысль. Воспринимать на слух отрывок из сказки в исполне- нии учителя (с 
опорой на текст). Находить в тексте слова и выражения, значение которых 
требует уточнения («мольба», «светлоокий», «обычай», «дева красная», «на 
стороже я стою»). Объяснять (под руководством учителя) значение этих слов 
и выражений. Выразительно читать отрывок из сказки. Определять, из какой 
сказки прочитанный отрывок. Передавать содержание сказки своими 
словами. Участвовать в коллективном обсуждении проблемы «Почему А. С. 
Пушкин — слава и гордость нашей Родины?», высказывать своѐ мнение, 
слушать ответы товарищей, дополнять ответы. Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников, оценивать своѐ и чужое высказывания о 
творчестве А. С. Пушкина. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения 

Рассказы Л. Н. Толстого для детей 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале рас- сказов Л. Н. Толстого для детей. 
Анализ нравственного содержания поступков героев. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать на слух рассказ учителя о Л. Н. 
Толстом с опорой на портрет писателя. Отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа учителя. Читать вступительный текст об авторе. Определять его 
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Подбор заголовка к рассказу. 
Инсценирование рассказа 

основную мысль. Читать самостоятельно рассказы Л. Н. Толстого. 
Анализировать текст: осознавать смысл прочитанно- го, отвечать на вопросы 
по прочитанному тексту, формулировать основную мысль прочитанного. 
Ана- лизировать поступки героев с точки зрения норм мо- рали. Строить 
высказывания о нравственном содержании поступков героев. Выбирать 
заголовок к рассказу из нескольких вариантов, предложенных учителем. 
Соотносить поступки героев со своими поступками. Соотносить 
иллюстрацию с содержанием рассказа. Инсценировать рассказ. Оценивать 
свои эмоциональные реакции, связанные с восприятием рассказов Л. Н. 
Толстого. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать 
своѐ и чужое высказывания о прочитанных рассказах. Делать вывод о том, 
чему учат рассказы писателя. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Произведения К. Д. Ушинского для детей  
Знакомство с творчеством К. Д. Ушинского. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале поучительных рассказов К. Д. Ушинского для 
детей. Анализ нравственного содержания поступков героев. 
Подбор пословиц и поговорок, выражающих главную мысль 
поучительного рассказа. 
Чтение по ролям 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Читать вступительную статью о К. Д. Ушинском. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять его основную 
мысль. Читать самостоятельно рассказы К. Д. Ушинского про себя: 
осознавать смысл произведений. Анализировать рассказы: объяснять 
название, отвечать на вопросы по содержанию, формулировать основную 
мысль прочитанного. Анализировать поступки героев с точки зрения норм 
морали. Строить высказывания о нравственном содержании поступков 
героев. Подбирать пословицы и поговорки, выражающие главную мысль 
каждого рассказа. Соотносить поступки героев со своими поступками. Читать 
рассказы выразительно: использовать интонацию, паузы, темп в 
соответствии с особенностями каждого текста. Читать рассказы по ролям. 
Оценивать свои эмоциональные реакции, связанные с восприятием 
рассказов К. Д. Ушинского. Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников, оценивать своѐ и чужое высказывания по поводу 
прочитанных рассказов. Делать вывод о том, чему учат рассказы писателя. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Стихи К. И. Чуковского 
Выставка книг К. И. Чуковского для детей. 
Воспроизведение отрывков из сказок по иллюстрациям. 
Развитие осознанности и вырази- тельности чтения на 
материале сти- хотворений «Телефон», «Путаница». 
Инсценирование отрывков из  сказки. 
Особенности стихотворения-небылицы. 
Определение настроения стихотворения. 
Выразительное чтение знакомых стихотворений К. И. 
Чуковского наизусть 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Соотносить иллюстрации в учебнике с 
соответствующим и книгами, представленными на выставке. Вос- 
производить отрывки из сказок по этим иллюстрациям. Читать 
вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Читать 
выразительно отрывок из сказки, называть сказку. Читать наизусть 
известные отрывки из сказки. Инсценировать отрывки из сказки. Читать 
выразительно стихотворение: использовать интонацию, паузы, темп. 
Объяснять название стихотворения. Аргументировать ответ примерами из 
стихотворения. Читать стихотворение, изображая героев с помощью мимики 
и жестов. Строить высказывания о своѐм эмоциональном состо- янии, 
вызванном восприятием произведений К. И. Чуковского. Оценивать своѐ и 
чужое высказывания. Делать вывод о том, какое настроение вызывают про- 
изведения К. И. Чуковского. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Рассказы В. В. Бианки о животных 
Знакомство с творчеством В. В. Бианки. Выставка книг 
писателя для детей. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале рассказа «Первая охота». 
Придумывание своего заголовка к рассказу автора. 
Пересказ текста по опорным словам. 
Коллективное обсуждение проблемы: «Какими качествами 
надо об-ладать, чтобы писать о природе так, как писал В. В. 
Бианки?» 
Активизация и расширение словарного запаса. Определение 
значения слов и выражений. 
Составление рассказов о домашних питомцах, о своих 
наблюдениях в природе 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать на слух вступительное слово 
учителя о В. В. Бианки с опорой на портрет писателя и выставку книг. 
Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. Читать 
вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Отвечать 
на вопросы по содержанию вступительной статьи. Прогнозировать 
содержание рассказа по его названию и иллюстрации к тексту. 
Воспринимать на слух рассказ в исполнении хорошо читающего ученика. 
Самостоятельно читать рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы 
по прочитанному тексту, формулировать основную мысль, находить новую 
для себя информацию. Находить в тексте слова, показывающие отношение 
автора к природе («ящерка»). Объяснять название рассказа. Предлагать 
своѐ название рассказа. Сравнивать свой вариант названия с вариантами 
одноклассников, оценивать предложенные варианты и выбирать лучший, 
аргументировать своѐ мнение. Читать рассказ выразительно. Пересказывать 
текст по опорным словам. Участвовать в коллективном обсуждении 
проблемы: «Какими качествами надо обладать, чтобы писать о природе так, 
как писал В. В. Бианки?» Объяснять значение слов наблюдательность, 
любознательность, доброта и выражения любовь ко всему живому. 
Составлять рассказы о своих домашних питомцах, о собственных 
наблюдениях в природе. Делать вывод о том, чему учат произведения В. В. 
Бианки. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Стихи С. Я. Маршака 
Выставка книг С. Я. Маршака для детей. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале сти- хотворных текстов («Угомон», «Дважды два»). 
Словесное рисование. 
Чтение по ролям. 
Чтение стихотворений наизусть 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Строить самостоятельно высказывания о С. Я. 
Маршаке и его творчестве на основе имеющейся информации. Называть 
знакомые произведения С. Я. Маршака. Воспринимать на слух рассказ 
учителя о К. И. Чуковском с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать из 
представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об авторе. 
Воспринимать на слух стихотворение в исполнении хорошо читающего 
ученика («Угомон»). Объяснять смысл слова «угомон». Рисовать (словесно) 
образ Угомона. Самостоятельно читать стихотворение. Анализировать 
стихотворение: отвечать на вопросы по содержанию, формулировать 
основную мысль. Находить в тексте слова, характеризующие действия детей 
(сказал, крикнули, закричали, заорали, выкрикнул), обнаруживать под 
руководством учителя различия в их смысловых оттенках. Читать 
стихотворение выразительно. Готовиться к чтению по ролям: называть 
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героев стихотворения, определять, с какой интонацией, с какой силой голоса 
произносит слова каждый герой, распределять роли. Читать стихотворение 
по ролям. Читать стихотворение «Дважды два» про себя. Отве- чать на 
вопросы по содержанию стихотворения. Самостоятельно готовиться к 
выразительному чтению стихотворения наизусть. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свои достижения 

Рассказы М. М. Пришвина о природе 
Знакомство с творчеством писателя. Выставка книг. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале рас- сказов М. М. Пришвина («Предмайское утро», 
«Глоток молока»). 
Активизация и расширение словарного запаса. Наблюдения 
за используемыми в пейзажной зарисовке выразительными 
средствами языка. 
Словесное рисование. 
Составление рассказов на тему «Забота людей о животных» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать на слух вступительное слово 
учителя о М. М. Пришвине с опорой на портрет писателя и вы- ставку книг. 
Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. Читать 
вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Отвечать 
на вопросы по содержанию вступительной статьи. Прогнозировать 
содержание рассказа «Предмайское утро» по его названию. Объяснять 
название рассказа. Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя или 
хорошо читающего ученика. Оценивать свои эмоциональные реакции, 
связанные с восприятием художественного текста. Самостоятельно читать 
рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочитанному (с 
выбо- рочным чтением предложений, подкрепляющим ответы), 
формулировать основную мысль рассказа. На- блюдать за использованием 
в тексте выразительных средств языка. Объяснять значение выражений, 
важных для восприятия содержания текста («март — свет, апрель — вода, 
май — цвет»; «лес не одет»; «дымится зелень»; «оживают зеленя»; 
«обозначаются дорожки лесные»). Называть признаки весны, которые 
описал автор в своѐм рассказе. Готовиться к словесному рисованию картины 
весенней природы: выбирать (под руководством учителя) опорные слова. 
Словесно рисовать картину, изображѐнную писателем в рассказе. 
Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя или хорошо читающего 
ученика. Оценивать своѐ эмоциональное состояние, вызван- ное 
восприятием рассказа. Определять его основную мысль. Отвечать на 
вопросы по содержанию. Объяснять, почему автор так назвал рассказ. 
Читать рассказ выразительно. Составлять высказывания по иллюстрации к 
рассказу. Рассказывать случаи из жизни о заботе человека о животных. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Стихи А. Л. Барто 
Выставка книг А. Л. Барто. 
Развитие осознанности и вырази- тельности чтения на 
материале сти- хотворений А. Л. Барто («Помощ- ница», 
«Зайка», «Игра в слова»). 
Определение настроения стихотворения. Передача 
настроения стихотворе- ния при чтении. 
Словесное рисование. 
Составление вопросов к стихотво- рению. 
Чтение стихотворений А. Л. Барто наизусть 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре- шение учебной задачи 
под руководством учителя. Строить самостоятельно высказывания об А. Л. 
Барто и еѐ творчестве на основе имеющейся информации. Называть 
знакомые произведения А. Л. Барто. Воспринимать на слух рассказ учителя 
об А. Л. Барто с опорой на портрет детской поэтессы и выставку книг. 
Выбирать из представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об 
авторе. Оценивать своѐ отношение к произведениям этого автора. Читать 
вступительный текст об авторе. Читать стихи, отвечать на вопросы по 
содержанию, определять главную мысль, настроение стихотворений, 
рисовать к ним словесные картины. Читать стихотворение выразительно, 
передавая его настроение. Работать в паре: играть в слова, придумывать 
вопро- сы к стихотворению и задавать их друг другу. Читать наизусть 
знакомые стихи А. Л. Барто. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Стихи С. В. Михалкова 
Выставка книг С. В. Михалкова. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале сти-хотворения С. В. Михалкова «Котята». 
Определение настроения стихотворения. 
Передача настроения стихотворения при чтении. 
Словесное рисование. 
Чтение знакомых стихотворений С. В. Михалкова наизусть 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Строить самостоятельно высказывания о С. В. 
Михалкове и его творчестве на основе имеющейся информации. Называть 
знакомые произведения писа теля. Воспринимать на слух рассказ учителя о 
С. В. Михалкове с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать из 
представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об авторе. 
Читать стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять 
главную мысль, настроение стихотворения, рисовать к нему словесные 
картины. Читать стихотворение выразительно, передавая его настроение. 
Читать наизусть знакомые стихи С. В. Михалкова, пе- редавая их 
настроение. Строить самостоятельные высказывания о своѐм отношении к 
творчеству автора. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

Весѐлые стихи Б. В. Заходера 
Выставка книг Б. В. Заходера. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале стихотворения Б. В. Заходера «Два и три». 
Определение настроения стихотворения. 
Передача настроения стихотворения при чтении. 
Словесное рисование. 
Чтение знакомых стихотворений Б. В. Заходера наизусть 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Строить самостоятельно высказывания о Б. В. 
Заходере и его творчестве на основе имеющейся информации. Называть 
знакомые произведения писателя. Воспринимать на слух рассказ учителя о 
Б. В. Заходере с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать из 
представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об авторе. 
Читать стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять 
главную мысль, настроение стихотворения. Читать стихотворение 
выразительно, передавая его настроение. Читать наизусть знакомые стихи 
Б. В. Заходера, передавая их настроение. Строить высказывания о своѐм 
отношении к творчеству автора. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Стихи В. Д. Берестова 
Выставка книг со стихами В. Д. Берестова. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале сти- хотворений В. Д. Берестова («Пѐсья песня», 
«Прощание с другом»). 
Определение настроения стихотворений. 
Передача настроения стихотворений при чтении. 
Словесное рисование 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать на слух рассказ учителя о В. Д. 
Берес тове. Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя об 
авторе. Читать вступительный текст об авторе. Читать стихотворения, 
определять главную мысль, настроение каждого стихотворения, находить 
слова, при помощи которых автор создаѐт определѐнное на- строение, 
рисовать словесные картины. Читать стихотворения выразительно, 
передавая их настроение. Строить высказывания о своѐм отношении к 
творчеству автора. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
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достижения 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Воспринимать учебное задание «Проверим себя 
и оценим свои достижения»: определять его цель, кон- струировать алгоритм 
выполнения учебного задания, (выстраивать последовательность учебных 
действий), оценивать ход и результат выполнения задания. Оценивать свои 
достижения по курсу обучения грамоте 

Резерв учебного времени — 20 ч 

 
Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 
Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

НАША РЕЧЬ (2 Ч) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их 
значение в жизни людей. Виды речи (общее 
представление). Речь устная и речь письменная 
(общее представление). Русский язык — родной 
язык русского народа. 
*Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского 
народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. Приобретать 
опыт в различении устной и письменной речи. Оценивать результаты выполненного 
зада- ния: «Проверь себя» 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ  (3 Ч) 
Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

Текст (общее представление). Смысловая связь 
предложений в тексте. Заголовок текста 
 
 
Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Выделение предложения из 
речи. Установление связи слов в предложении. 
* Слова с непроверяемым написанием: воро  на, 
воробей. 
 
Диалог. 
 
Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки) 

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. Составлять текст из 
деформированных предложений. Составлять небольшие тексты по рисун ку, на 
заданную тему, по данному началу и концу. Находить информацию (текстовую, графи- 
ческую, изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ содержание. 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять 
предложения из речи. Определять границы предложения в деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи интонацию 
конца предложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 
предложение. Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной 
схеме. 
Различать диалог. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 
распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. Наблюдать за постановкой тире (—) в диа- 
логической речи. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению к учебнику 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…  (4 Ч) 
Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса. 

Слово. Роль слов в речи. Слова — названия 
предметов и явлений, слова — названия 
признаков предметов, слова — названия 
действий предметов. 
Тематические группы слов. 
 
 
 
«Вежливые слова». Слова однозначные и 
многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. 
Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. Воспитание 
чувства личной ответственности за своѐ 
поведение на основе содержания текстов 
учебника. 
Развитие познавательного интереса к про- 
исхождению слов. 
* Слова с непроверяемым написанием: пенал, 
карандаш. 
 
Развитие речи. Составление текста по рисунку и 
опорным словам 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 
Различать предмет (действие, признак) и сло- во, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 
 
Приобретать опыт в различении слов — названий предметов, признаков предметов, 
дей- ствий предметов по лексическому значению и вопросу. Классифицировать и 
объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в тематические 
группы. 
Использовать в речи «вежливые слова». Наблюдать за употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и противоположных по значению, в речи, 
при- обретать опыт в их различении. 
Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению 
слов, находить в них нужную информацию о слове. 
 
 
 
Работать со страничкой для любознательных. 
 
Наблюдать этимологию слов пенал, здравствуйте, благодарю. Выполнять тестовые 
задания электронного приложения к учебнику. Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 
Составлять текст по рисунку и опорным сло- вам 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ (6 Ч) 

Слово и слог (2 ч) Слог как минимальная 
произносительная единица (общее 
представление). Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: лисица 
(лисичка). 
 
 
 
 
Перенос слов (2 ч) Правила переноса слов 
(первое представление): страна, уроки. 
 
Развитие речи. Наблюдение за словом как 
средством создания словесно-художественного 
образа. Развитие творческого воображения через 

Различать слово и слог. Наблюдать за слоговой структурой различных слов. 
Определять количество в слове слогов. Находить новые способы определения слогов 
в слове через проведение лингвистического опыта со словом. Анализировать модели 
слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным моделям. 
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, 
зима). Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 
другую (василѐк, василѐк). Переносить слова по слогам. 
Находить в предложениях сравнения, осо- знавать, с какой целью они использованы 
авторами. Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
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создание сравнительных образов. 
Ударение (общее представление) (2 ч) Способы 
выделения ударения. 
Словообразующая роль ударения. Зависи- мость 
значения слова от ударения. 
Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Знакомство с 
орфоэпическим словарѐм. 
*Слова с непроверяемым написанием: со- рока, 
собака. 
Развитие речи. Коллективное составление 
содержания основной части сказки 

электронному приложению к учебнику. 
Наблюдать за ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи. 
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 
определения ударения в слове. Наблюдать изменение значения слова в зависимости 
от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. Сравнивать модели слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним слова. Составлять простейшие слогоударные моде- ли слов. 
Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 
оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. Работать с орфоэпическим 
словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о произношении слова. Оценивать 
результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной части и рисункам к сказке 

ЗВУКИ И БУКВЫ (34 Ч) 

Звуки и буквы (2 ч) Смыслоразличительная роль 
звуков и букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 
весело. 
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение за изобрази- 
тельными возможностями языка. 
Русский алфавит, или Азбука (2 ч) Значение 
алфавита. 
Знание алфавита: правильное называние букв, 
их последовательность. 
Использование алфавита при работе со сло- 
варями. 
*Слова с непроверяемым написанием: хо- рошо, 
ученик, ученица, учитель. 
 
Гласные звуки (3 ч) Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Смыслоразличительная роль 
гласных звуков и букв, обозначающих гласные 
звуки (сон — сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в 
слове. 
Слова с буквой э. 
*Слово с непроверяемым написанием: деревня. 
 
 
 
 
Развитие речи. Составление развѐрнутого ответа 
на вопрос. 
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 
Произношение ударного гласного звука в слове и 
его обозначение буквой на п исьме. 
Произношение безударного гласного звука в 
слове и его обозначение буквой на п исьме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов. 
Правило обозначения буквой безударного 
гласного звука в двусложных словах. Способы 
проверки написания буквы, обозначающей 
безударный гласный звук (изменение формы 
слова). Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука (ворона, сорока и 
др.). 
Работа с орфографическим словарѐм. 
 
 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: пе- тух, 
заяц, корова, молоко. 
Развитие речи. Составление устного рассказа по 
рисунку и опорным словам. 
Согласные звуки (2 ч) Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Смыслоразличительная роль 
согласных звуков и букв, обозначающих 
согласные звуки (точка — бочка). 
 
Слова с удвоенными согласными. 
 
Буквы Й и И (1 ч) Слова со звуком [й’] и буквой «и 
краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 
классный, дежурный. 
 

Различать звуки и буквы. Наблюдать за образованием звуков речи на основе 
проведения лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова. Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 
принятыми в русском языке обозначениями звуков. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
Наблюдать за образностью русских слов, ко- торые передают звуки природы. 
 
Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 
алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, кото- 
рый они называют. Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 
Применять знание алфавита при пользовании словарями. Осуществлять 
сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. Работать со страничкой для 
любознательных. Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. Оценивать 
результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Различать в слове гласные звуки по их признакам. Правильно произносить гласные 
звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с 
форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 
в учебнике «Гласные звуки и  буквы». 
 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 
количество звуков и букв в таких словах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк. Объяснять причины 
расхождения количества звуков и букв в слове. Анализировать слова с целью 
выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др. Наблюдать за 
способами пополнения словарного запаса русского языка. Находить незнакомые слова 
и определять их значение по толковому словарю. 
Составлять развѐрнутый ответ на вопрос по содержанию сказки Г. Х. Андерсена 
«Дюймо- вочка». 
Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 
безударный. Знакомиться с памяткой «Как определить в слове ударный и безударный 
гласные звуки». 
Использовать приѐм планирования учебных действий: определять с опорой на 
заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове. 
 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 
надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать приѐм 
планирования учебных действий при подборе проверочного слова путѐм изменения 
формы слова (слоны — слон, трава — травы). Писать двусложные слова с 
безударным гласным и объяснять их правописание. 
 
 
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах, 
преду- смотренных программой 1 класса. Работать с орфографическим словарѐм 
учеб- ника, находить в нѐм информацию о правописании слова. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. *Слова с непроверяемым написанием: петух, 
заяц, корова, молоко. 
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 
Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 
Различать в слове согласные звуки по их признакам. Наблюдать за образованием 
согласных звуков и правильно их произносить. Определять согласный звук в слове и 
вне слова. Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные  звуки. Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные звуки в слове. 
Наблюдать за написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 
определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ванна, касса). 
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Составлять слова из слогов, в одном 
из которых есть звук [й’]. *Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 
дежурный. 
Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (майка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чайка) и с удвоенными 
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Твѐрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 
Согласные парные и непарные по твѐрдости-
мягкости. Буквы для обозначения твѐрдых и 
мягких согласных звуков. 
 
 
 
Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: ре- бята. 
Формирование на основе содержания тек- стов 
учебника гражданской гуманистической позиции 
— сохранять мир в своей стране и во всѐм мире. 
 
 
Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
согласного звука (3 ч) Использование на письме 
мягкого знака (ь) как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука в конце 
слова и в середине слова перед согласным 
(день, коньки). 
 
 
Формирование нравственных представле- ний о 
качествах и свойствах личности. 
 
 
 
Развитие речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком предложений. 
Согласные звонкие и глухие (5 ч) Звонкие и 
глухие согласные звуки на конце слова. 
 
 
 
 
 
 
 
Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и в корне перед 
согласным и его обозначение буквой на письме. 
 
Правило обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. Особен- ности 
проверяемых и проверочных слов. 
Способы проверки написания буквы, обо- 
значающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова). 
Проверочный диктант.  
*Слова с непроверяемым написанием: те- традь, 
медведь. 
Развитие речи. Работа с текстом (опреде- ление 
темы и главной мысли, подбор заго- ловка, 
выбор предложений, которыми мож- но 
подписать рисунки). 
Шипящие согласные звуки (1 ч) Буквы шипящих 
согласных звуков: непарных твѐрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: ра- бота 
(работать). 
Проект «Скороговорки». Составление сборника 
«Весѐлые скороговорки». 
 
Буквосочетания чк, чн, чт (1 ч). 
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 
*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 
Развитие речи. Наблюдение за изобрази- 
тельными возможностями языка. 
 
 
 
 
 
 
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу (3 ч). 
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—

согласными (ванна). 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и непарные согласные звуки. 
Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые сведе- 
ния о согласных звуках. Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые 
согласные звуки. Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие 
твѐрдые и мягкие согласные звуки. Распознавать модели условных обозначений 
твѐрдых и мягких согласных [м’], [м]. 
Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, я, ь после согласных в слове. Объяснять, как 
обозначена на письме твѐрдость-мягкость согласного звука. *Слово с непроверяемым 
написанием: ребята. 
Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 
позиции — сохранять мир в своей стране и во всѐм мире. 
Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. Объяснять 
причины расхождения звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов с мягким 
знаком (ь). Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) 
в середине слова. Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (ь) (пальцы, 
пальто). 
Обозначать мягкость согласного звука мяг- ким знаком (ь) в конце слова и в середине 
слова перед согласным (день, коньки). Обсуждать (на основе текста) состояние 
внешнего облика ученика. 
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта и 
др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопо- мощь. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, определять после- 
довательность повествования с опорой на рисунок, составлять текст из предложе- ний. 
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки. 
Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт с 
целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков. 
Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с 
форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 
«Согласные звуки русского языка» в учебнике. Дифференцировать звонкие и глухие 
согласные звуки. Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 
форзацев учебника. Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 
происхождением слова тетрадь. 
Определять на слух парный по глухости- звонкости согласный звук на конце слова. 
Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце  
слова. Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 
которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 
Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путѐм изменения 
формы слова. Подбирать проверочное слово путѐм изме- нения формы слова (дуб — 
дубы, снег —  снега). 
Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце, 
объяснять их правописание. 
Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать 
предложения, которыми можно подписать рисунки. 
Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
 
 
 
 
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. Дифференцировать 
непарные мягкие и непарные твѐрдые согласные звуки. Правильно произносить 
шипящие согласные звуки. 
Работать со страничками для любознатель- ных: знакомиться с происхождением 
назва- ния шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 
Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный ин- 
формационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих про- 
ектов. 
Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 
букв» 
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (скучно и чтобы др.) в соответствии с нор- 
мами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное 
слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
Наблюдать за образностью слова (олицетво- рением), когда неодушевлѐнный предмет 
на- деляется свойствами одушевлѐнного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
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ща, чу—щу 
*Слово с непроверяемым написанием: ма- шина. 
Проверочный диктант. 
Развитие речи. Воспроизведение по памяти 
содержания русской народной сказки «Лиса и 
Журавль». 
 
 
Заглавная буква в словах (3 ч) Заглавная буква в 
именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т. д. (общее представление). 
*Слово с непроверяемым написанием:  Москва. 
 
 
Развитие речи. Составление ответов на во- 
просы; составление рассказа по рисунку. 
Правила вежливого обращения. 
 
Проект «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила письма) 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих 
звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке. Работать с форзацами 
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча— ща, чу—щу. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику. 
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать еѐ содержание. 
Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. Работать со 
страничкой для любознательных: знакомство с происхождением названий не- которых 
русских городов. 
 
Находить информацию о названии своего города или посѐлка (в процессе беседы со 
взрослыми). Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 
Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Использовать в 
общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, по 
имени и отчеству. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению к учебнику. 
Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. 
Участвовать в еѐ презентации 

ПОВТОРЕНИЕ (1 Ч) 

  

 
2 класс 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

НАША РЕЧЬ (3 Ч) 

Виды речи (2 ч)  
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 
людей. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского 
языка как национального языка русского народа, как 
государственно- го языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения. Виды речевой деятельности 
человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). 
Характеристика человека по его речи. Требования к речи. 

Рассуждать о значении языка и речи в жи ни людей, о роли русского 
языка в жизни и общении. Анализировать речь людей (при анализе тек- 
стов). Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать еѐ. 
Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с 
памяткой «Как научиться правильно списывать предложение». 

Диалог и монолог (1 ч) 
 Речь диалогическая и монологическая. 
Развивать познавательный интерес к про исхождению слов. 
 
*Слова с непроверяемым написанием: здравствуй 
(здравствуйте), прощай (прощайте) 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи 
диалог и монолог. Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в речи 
правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет еѐ 
вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомиться с 
этимологией слов диалог и монолог. 
Составлять по рисункам диалог и монолог. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению 

ТЕКСТ (3 Ч) 

Текст (2 ч)  
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и 
главная мысль текста. Заглавие. 

Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать 
текст. Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и 
заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Части текста (1 ч) Построение текста: вступление, основная 
часть, заключение. 
Воспроизведение прочитанного текста. 
Создание устных и письменных текстов в соответствии с 
поставленной учебной коммуникативной задачей. 
*Слово с непроверяемым написанием: сентябрь. 
Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному 
началу и опорным словам. 
Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с учебными целями и задачами (это учебное 
действие формируется при изучении всего курса русского языка) 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста и 
обосновывать правильность их выделения. Выбирать ту часть текста, 
которая соответствует заданной коммуникативной задаче. 
Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или 
составленного текста. 
Создавать устный и письменный текст в со- ответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 Ч) 

Предложение (3 ч) Предложение как единица речи, его назна- 
чение и признаки: законченность мысли, связь слов в 
предложении. 
 
Наблюдение за значением предложений, различных по цели 
высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) 
ударение в предложении. 
 
Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный  знаки). 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Определять границы предложения в дефор- мированном тексте, 
выбирать знак для обозначения конца предложения. Обосновывать 
выбор знака препинания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 
интонацию конца предло- жения. 
Составлять предложения из слов. Составлять (устно и письменно) 
ответы на вопросы. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый 
знак препинания в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 

Члены предложения (8 ч) Главные члены предложения (основа). 
 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 
 
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 
 
 
 
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать 
графически грамматическую основу. 
(Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 
Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 
предложения. Обсуждать алгоритм выделения в предложении 
подлежащего и сказуемого. 
Различать распространѐнное (с второстепенными членами) и 
нераспространѐнное (без второстепенных членов) предложения. 
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Связь слов в предложении. 
 
 
 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 
Формирование чувства прекрасного в процессе анализа 
репродукции пейзажной картины художника И. С. Остроухова в 
«Кар- тинной галерее» учебника. 
*Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, 
ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 
Проверочная работа 

Составлять нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 
Распространять нераспространѐнные предложения. 
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 
предложения. 
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 
связанных по смыслу). 
Рассматривать репродукцию картины И. С. Остроухова «Золотая 
осень» в «Картинной галерее» учебника. Составлять рассказ по 
репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя 
данное начало и опорные  слова. 
 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению 
 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (18 Ч) 

Слово и его значение (4 ч) Номинативная (назывная) функция 
слова. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Слово как общее название многих однородных предметов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. 
Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как 
средством создания словесно-художественных образов. Работа 
с толковым и орфографическим словарями. 
*Слова с непроверяемым написанием: берѐза (берѐзка), лопата 
(лопатка), дорога (дорожка), ягода (ягодка). 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 
лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 
значениях. 
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать за 
этимологией слова ло- пата. Работать с толковым и орфографическим 
словарями. 
Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые 
авторами в пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания. 

Синонимы и антонимы (4 ч) Расширение представлений о 
предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. 
 
Работа со словарями синонимов и антонимов. 
 
*Слова с непроверяемым написанием: осина (осинка), до 
свидания. 
 
Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать 
к слову синонимы, антонимы. Работать со страничкой для 
любознательных. Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. 
Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить 
нужную информацию о слове в этих словарях. 
Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 
определѐнными жизненными ситуациями. Анализировать речевые 
высказывания с ис- пользованием в них языковых средств. 
Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста 
по данным во- просам. Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению. 

Однокоренные слова (4 ч) Родственные (однокоренные) слова. 
Корень слова (первое представление). Различение родственных 
(однокоренных) слов и синонимов, родственных (одноко- 
ренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
корня в однокоренных словах. Работа со словарѐм 
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в 
одно- коренных словах. 
*Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный). 
Формирование умения выполнять логические действия: анализ, 
сравнение, обобщение. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять 
корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 
Группировать однокоренные слова с разными корнями. Доказывать 
правильность выделения корня в однокоренных словах. Работать с 
памяткой «Как найти корень  слова». 
 
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 
корень. Работать со словарѐм однокоренных слов учебника. 
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах 
корня. 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и уточнение 
представлений) (6 ч) Слог как минимальная произносительная 
единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в 
предложении. Словообразующая функция ударения. Раз- 
номестность и подвижность русского ударения. Произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со- 
временного русского языка. 
 
Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические нормы 
современного русского литературного языка. 
 
*Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста. 
 
Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной 
строки на другую (якорь, уче-ник, кольо, суббота, чайка). 
*Слова с непроверяемым написанием: жѐл- тый, посуда. 
Формирование чувства ответственности за братьев наших 
меньших, попавших в бе- ду, готовность прийти им на помощь 
(на основе нравственного содержания текстов учебника). 
Проверочная работа. 
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных 
рисунков, вопросам и опорным словам 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
 
Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 
ударения. Различать ударные и безударные слоги. Наблюдать за 
разноместностью и подвижностью русского ударения. Составлять 
простейшие слогоударные модели слов. 
Находить слова по заданной модели. Сравнивать модели слогоударной 
структуры слова и подбирать к ним слова. 
Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную 
информацию о произношении слова. Соблюдать в практике речевого 
общения  изучаемые нормы произношения слов. 
Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность 
произношения слов. 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 
другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. Определять 
способы переноса (колокольчик, коло-кольчик, колокольчик). 
 
 
 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 
словам 

ЗВУКИ И БУКВЫ (60 Ч) 
Работа над звуками и буквами продолжается при изучении всех разделов курса. 

Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений) (2 ч) 
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на 
письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука 
буквой и наоборот. 
*Слово с непроверяемым написанием: ок- тябрь 

Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную роль зву- 
ков и букв в слове. Распознавать условные обозначения звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать 
модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 
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Русский алфавит, или Азбука (3 ч) Значение алфавита. Знание 
алфавита: правильное называние букв, знание их после- 
довательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 
 
 
 
 
 
Использование алфавита при работе со словарями. 
*Слова с непроверяемым написанием: алфавит, ноябрь. 
 
 
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в 
алфавите, о пропис- ных и строчных буквах и др. 
 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины. Проверочная работа 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы 
правильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать 
буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, кото- рый 
они обозначают. Определять положение заданной буквы в алфавите: 
ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 
отношению к заданной. 
Работать с памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в 
алфавитном порядке. 
Использовать знание алфавита при работе со словарями. 
Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной 
буквы в словах. Использовать правило написания имѐн собственных и 
первого слова в предложении. 
Работать со cтраничками для любознательных (знакомство со 
сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в ал- 
фавите, о прописных и строчных буквах и др.). 
Составлять рассказ по репродукции картины З. Е. Серебряковой «За 
обедом», используя опорные слова (под руководством учителя). 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений) (2 ч) 
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и 
слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове:  
обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 
предшествующего согласного звука на письме; обозначают в 
определѐнных позициях два звука — со- гласный звук [й’] и 
последующий гласный звук. 
 
 
Сведения об источниках пополнения сло- варного запаса 
русского языка. 
 
Формирование на основе нравственного содержания текстов 
учебника готовности оказывать помощь тем, кто в этом нужда- 
ется. 
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к 
тексту. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 
звуков. Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки 
и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные 
звуки и буквы для их обозначения». Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как клюв, юла, поют. Объяснять причины разного 
количества звуков и букв в слове. 
Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, река). Определять 
качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 
безудар- ный. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомиться со 
сведениями из истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из каких 
языков пришли в нашу речь слова. 
Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 
Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на текст 
и рисунок. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15 ч) 
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме. Произношение безударного гласного 
звука в корне слова и его обозначение на письме. Особенности 
проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения 
буквой безударного гласного звука в корне слова). 
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 
гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор 
однокоренных слов с ударным гласным). 
 
 
 
 
 
Представление об орфограмме. Проверяе- мые и 
непроверяемые орфограммы. 
 
Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука 
(ворона, сорока и др.). 
*Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, 
лягушка, земляника, малина, молоток. 
Проверочный диктант. 
 
Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи 
фразеологизмов как вырази- тельных средств языка. 
 
Составление текста из предложений с нарушенным порядком 
повествования. Коллективное составление рассказа по ре- 
продукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 
написание которой надо проверять. Различать проверочное и 
проверяемое с лова. Подбирать проверочные слова путѐм изме- нения 
формы слова и подбора однокоренно- го слова (слоны — слон, слоник; 
трава — травы, травка). 
Наблюдать за единообразным написанием корня в однокоренных 
словах. Использовать правило при написании слов с безударным 
гласным в корне. Планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи (обозначение буквой безударного гласного 
звука в слове), определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии 
с изученным правилом. Объяснять правописание слова с безударным 
гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать 
написание непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в 
словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов. 
Работать с орфографическим словарѐм учебника: находить слова с 
изучаемой орфограм- мой и проверять написание слова по орфо- 
графическому словарю. Подбирать примеры слов с изучаемой орфо- 
граммой. Работать со страничками для любознатель- ных. Знакомиться 
со сведениями о происхождении слов орфограмма, малина, земляника 
Объяснять, когда в речи употребляют образ- ные выражения 
(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др. 
Составлять текст из предложений. 
Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима 
пришла. Детство» (под руководством учителя). 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений) (1 ч) 
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль 
согласных зву- ков в слове. 
*Слова с непроверяемым написанием: мо- роз (морозный). 
Формирование на основе содержания тек- стов учебника 
чувства уважения к старшим по возрасту и готовности оказать 
им по- сильную помощь. 
Развитие речи. Восстановление деформи- рованного текста по 
рисунку. 

Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить согласные 
звуки. Различать согласные звуки и буквы, обозна- чающие согласные 
звуки. Работать с памяткой «Согласные звуки рус- ского языка». 
 
 
 
 
Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из 
составленных предложений — рассказ в соответствии с рисунком. 

Согласный звук [й’] и буква «и крат- кое» (1 ч) 
*Слова с непроверяемым написанием: уро- жай (урожайный). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 
сведениями о звуке-невидимке [й’]. Использовать правило при переносе 
слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 
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Слова с удвоенными согласными (2 ч) Произношение и 
написание слов с удвоен- ными согласными. 
*Слова с непроверяемым написанием: суббота (субботний). 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и по опорным 
словам. 
Проект «И в шутку и всерьѐз». Создание нового 
информационного объекта — занимательных заданий по 
русскому языку. 
 
 
 

Наблюдать за произношением и правописа- нием слов с удвоенными 
согласными. Использовать правило переноса слов с удво- енными 
согласными (ванна). 
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и 
опорным словам, записывать составленный рассказ. 
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и 
опорным словам, записывать составленный рассказ. 
Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию 
(занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических 
материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать свои 
занимательные задания. Участвовать в презентации занимательных 
заданий. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 
(2 ч) Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 
и, е, ѐ, ю, я, ь. 
Формирование бережного отношения к материальным 
ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе 
содержания текстов учебника. 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные 
звуки. Различать твѐрдые и мягкие согласные звуки (парные и 
непарные). 
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». Планировать 
учебные действия при письме по памяти. 

Мягкий знак (ь) (3 ч) Правописание мягкого знака (ь) на конце и в 
середине слова перед другими согласными. Правописание слов 
с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. 
*Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. 
Развитие на основе текстов учебника положительных качеств 
личности: скромности, бережливости, совестливости. 
 
Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на 
вопросы к тексту. 
 
 
Проект «Пишем письмо». 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих 
словах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить 
слова с мягким знаком (ь) (пальцы, пальто). Обозначать мягкость 
согласного звука мягким знаком (ь) на конце слова и в середине слова 
перед согласным (день, коньки). 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по элек- тронному приложению. 
Работать c текстом: определять тему текста, подбирать к нему 
заголовок, определять части текста. Анализировать текст с целью 
нахождения в нѐм информации для ответов на вопросы, записывать 
ответы. 
Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. 

Правописание буквосочетаний с шипя- щими звуками (8 ч). 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (4 ч). 
 
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт 
([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 
*Слова с непроверяемым написанием: тарелка. 
Развитие речи. Работа с текстом. 
 
 
 
Проект «Рифма». Формирование мотивации к 
исследовательской и творческой де- ятельности. 
 
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу (4 ч). Правописание 
буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
 
*Слова с непроверяемым написанием: то- варищ, щавель, 
метель. 
Проверочный диктант. 
 
Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. Находить в словах 
буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с таки- ми 
сочетаниями. 
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 
сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим 
словарѐм. 
Применять  правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, 
нч. Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 
тексте части и определять их микротемы. Записывать предложе- ние из 
текста на заданную тему. 
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся 
слова, сочинять стихи на заданные рифмы, составлять словарик 
собственных рифм, участвовать в презентации выполненной работы. 
Различать непарные твѐрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в 
словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 
слов с такими буквосочетаниями. 
Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по элек- тронному приложению. 
Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов, 
обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту заголовок, 
записывать составленный текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) Звонкие и глухие 
согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение 
буквами. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный — 
непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 
Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце 
слова и перед другими согласными (кроме сонорных). 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 
на конце слова и перед согласным (14 ч) 
Произношение парного по глухости-звон- кости согласного звука 
на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение 
буквой на письме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 
обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 
зву- ка на конце слова и перед согласным. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 
глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед 
согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, 
подбор однокорен- ного слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую 
задачу при написании слов, определять пути еѐ решения, 
решать еѐ в соответствии с изученным правилом. 
*Слова с непроверяемым написанием: народ, вдруг, завод, 
сапог. 

Определять на слух парный по глухости- звонкости согласный звук на 
конце слова и в корне перед согласным. 
Соотносить произношение и написание пар- ного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и в корне перед согласным. 
 
Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой 
надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 
 
Подбирать проверочные слова путѐм изме- нения формы слова и 
подбора однокоренных слов (травка — трава, травушка; мо- роз — 
морозы, морозный). 
 
Использовать правило при написании слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на основе алгоритма проверки написания. Подбирать 
примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 
Правописание гласных и согласных в корне слова. 
Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в 
безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

 
Сопоставлять приѐмы проверки написания гласных и согласных в корне 
слова. 
Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. 
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согласных на конце слова и в корне перед согласным. 
Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения 
всей темы). 
Проверочный диктант. 
 
Развитие речи. Составление поздравительной открытки; 
письменное изложение текста по вопросам. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к диктанту». 
Работать с памяткой «Как провести звуко- буквенный разбор слова». 
Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному образцу. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 
Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной 
открытки; излагать письменно текст по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) Использование на письме 
разделительного мягкого знака (ь). 
 
Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким 
знаком (ь). Соотношение звукового и буквенного состава в 
словах типа друзья, ручьи. 
Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах. 
 
*Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). 
Развитие речи. Составление устного рассказа по серии 
рисунков. 
Проверочная работа 

Наблюдать за произношением слов с разделительным мягким знаком 
(ь). Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 
вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком (ь). 
Различать слова с мягким знаком (ь) — показателем мягкости 
предшествующего согласного звука и с разделительным мягким зна- 
ком (ь) 
Использовать правило при написании слов с разделительным мягким 
знаком (ь). Объяснять написание разделительного мягкого знака (ь) в 
словах. 
 
Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством 
учителя). 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по элек- тронному приложению 

ЧАСТИ РЕЧИ (57 Ч) 

Части речи (2 ч) Соотнесение слов-названий, вопросов, на 
которые они отвечают, с частями речи. 
Формирование умений работать с графической информацией. 
*Слово с непроверяемым написанием: месяц. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, 
на которые они отвечают, с частями речи. Анализировать схему «Части 
речи», составлять по ней сообщение. 
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 
пользуясь схемой. 

Имя существительное (17 ч) Имя существительное как часть 
речи: значение и употребление в речи (2 ч). 
*Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 
Расширение представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира через ознакомление с именами 
существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по 
обобщѐнному лексическому значению и вопросу. Обосновывать 
отнесение слова к имени существительному. Объяснять лексическое 
значение слов — имѐн существительных. Обогащать собствен- ный 
словарь именами существительными разных лексико-тематических 
групп. Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
лексическим значением имѐн существительных. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (3 
ч). 
 
Формирование представлений о професси- ях и людях труда. 
*Слова с непроверяемым написанием: кар- тина (картинка). 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 
с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких су- 
ществительных. 
Классифицировать имена существительные одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные по значению и объединять их в тематические группы. 

Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч). 
Заглавная буква в именах собственных. 
 
 
 
Развитие познавательного интереса к про- исхождению имѐн и 
фамилий, истории названия своего города (посѐлка). 
*Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, Россия, 
город, улица. 
Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции 
картины. Формиро- вание чувства гордости за богатырей, за- 
щитников земли Русской, прославленных в былинах и картинах 
художников; воспитание патриотизма. Составление рассказа по 
личным наблюдениям и вопросам. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, 
подбирать примеры таких существительных. Классифицировать имена 
существительные собственные и нарицательные по значению и 
объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы имена 
собственные 
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 
литературы в биб лиотеке, из Интернета о происхождении своей фами- 
лии и названии своего города (или села, по- сѐлка, деревни). 
 
Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. Васнецова 
«Богатыри» (под руководством учителя). 
Составлять устный рассказ о своѐм домашнем животном на основе 
наблюдений и по вопросам учителя. 

Число имѐн существительных (3 ч). Изменение 
существительных по числам. Имена существительные, 
употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). 
*Слово с непроверяемым написанием:  топор. 
 
 
Синтаксическая функция имени существительного в 
предложении (подлежащее или второстепенный член). 

Определять число имѐн существительных (единственное и 
множественное). Изменять имена существительные по числам (книга — 
книги). 
Правильно произносить имена существительные в форме 
единственного и множественного числа (туфля — туфли, просты- ня — 
простыни). Работать с орфоэпическим словарѐм. 
Определять, каким членом предложения является имя 
существительное в предложении. 

Обобщение знаний об имени существительном (4 ч). 
Формирование первоначальных представлений о разборе 
имени существительного как части речи. 
Развитие логических действий анализа, сравнения, 
классификации, дифференциации, доказательства при 
определении при- знаков имени существительного. 
 
Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение 
повествовательного текста по данным вопросам. 
 
 
Проверочная работа. 

Определять грамматические признаки имѐн существительных: 
одушевлѐнное или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; 
число (единственное или множественное), роль в предложении. 
Обосновывать правильность определения грамматических признаков 
имени существительного. Классифицировать имена существительные 
по определѐнному грамматическому признаку. Выбирать из ряда имѐн 
существительных имя существительное с определѐнным признаком. 
Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную 
мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части текста, 
составлять ответы на данные вопросы, записывать составленный текст 
в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Глагол (12 ч) Глагол как часть речи и употребление его в речи 
(общее представление) (4 ч). 
 
 
 
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщѐнному 
лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность 
отнесения сло- ва к глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 
Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и переносном 
значениях. 
Определять, каким членом предложения яв- ляется глагол в 
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является сказуемым). 
Формирование представлений об обязанностях по дому, 
которые могут выполнять мальчики и девочки на основе 
рисунков в учебнике. 
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
А. К. Саврасова «Гра- чи прилетели». 

предложении. 
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 
 
 
Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи 
прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего рас- 
сказа, составлять (под руководством учителя) по картине рассказ, 
записывать рассказ. 

Число глагола (2 ч). Изменение глагола по числам. 
Формирование навыка правильного употребления глаголов в 
речи (одеть и надеть). 
 
*Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 
зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приво- дить 
примеры глаголов определѐнного числа, употреблять глаголы в 
определѐнном числе. 
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические 
нормы употребления глаголов. Работать с орфоэпическим сло варѐм. 

Правописание частицы не с глаголом (1 ч). Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Обобщение знаний о глаголе (2 ч) 
 
 
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений. 

Определять грамматические признаки глаго- ла: число (единственное 
или множественное), роль в предложении. Обосновывать правильность 
определения признаков глагола. 
Определять правильный порядок предложе- ний, составлять текст, 
подбирать к нему на- звание и записывать составленный текст. 

Текст-повествование и роль в нѐм глаго- лов (2 ч). Понятие о 
тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. 
Развитие речи. Составление текста-повествования на 
предложенную тему, составление письменного ответа на один 
из во- просов к заданному тексту. 

Распознавать текст-повествование. Наблюдать за ролью глаголов в 
повествовательном тексте. 
Составлять текст-повествование на предложенную тему, находить 
нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 

Проверочная работа (1 ч). Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по элек- тронному приложению. 

Имя прилагательное (13 ч) Имя прилагательное как часть речи: 
зна- чение и употребление в речи. Связь имени прилагательного 
с именем существительным (6 ч). 
 
 
 
 
 
 
Синтаксическая функция имени прилагательного в 
предложении. 
Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за 
русский язык. 
Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 
обобщѐнному лексическому значению и вопросу. Работать со 
страничкой для любознательных: ознакомление с историей появления 
названия имя прилагательное и лексическим значением имѐн 
прилагательных. Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному. Использовать в речи прилагательные различных 
лексико-тематических групп. Выделять из предложения словосочетания 
с именами прилагательными. Приводить примеры имѐн 
прилагательных. 
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 
Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики 
качеств, присущих людям и животным. 

Единственное и множественное число имѐн прилагательных (2 
ч). Изменение имѐн прилагательных по числам. Зависимость 
формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существи- тельного. 
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе 
анализа текстов о маме. 
Литературные нормы употребления в речи таких слов и их 
форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 
*Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Определять число имѐн прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять прилага- 
тельные по числам. 
 
 
 
Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их 
форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Текст-описание и роль в нѐм имѐн прилагательных (3 ч). 
Понятие о тексте-описании. Роль имѐн прилагательных в тексте-
описании. 
Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных 
наблюдений (описание домашнего животного либо комнатно- го 
растения). Составление текста-описания натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 
птичка». 

Распознавать текст-описание. Наблюдать за ролью имѐн 
прилагательных в тексте-описании. 
 
Составлять текст-описание на основе личных наблюдений 
(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 
Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. 
Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка» (под руководством учителя). 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч). 
 
 
Проверочная работа. 

Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с 
именем существительным, число (единственное или множе- ственное), 
роль в предложении. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Местоимение (5 ч) Местоимение (личное) как часть речи: его 
значение, употребление в речи (общее представление) (3 ч). 
 
Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися 
именами существительными. Составление текста из 
предложений с нарушенной последовательностью пове- 
ствования. Составление по рисункам текста-диалога. 
*Слово с непроверяемым написанием: платок. 
Формирование экологических представлений (природу надо 
беречь). 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других 
слов и в предложении. Различать местоимения и имена существи- 
тельные. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 
местоимениями. Составлять из предложений текст, подбирать к нему 
заголовок, записывать составленный текст. Составлять по рисункам 
диалоги. Находить в диалогической речи местоимения и опре- делять 
их роль в высказываниях. 

Текст-рассуждение (2 ч). Структура текста-рассуждения. 
 
Развитие речи. Работа с текстом. 
 
Проверочная работа. 

Распознавать текст-рассуждение. Создавать устные и письменные 
тексты-рассуждения. 
Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, 
выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложению. 

Предлоги (5 ч) Роль предлогов в речи. Ознакомление с Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять 
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наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 
Правописание предлогов с именами существительными. 
*Слова с непроверяемым написанием: апрель, шѐл. 
Развитие речи. Редактирование текста; восстановление 
деформированного повествовательного текста. 
Проверочная работа. 

предлоги в речи (прийти из школы). 
Раздельно писать предлоги со словами. 
 
Редактировать текст; восстанавливать деформированный 
повествовательный текст. 
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по элек- тронному приложению. 

Проект «В словари — за частями  речи!» (1 ч) Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, 
словарями антонимов и синонимов, словарѐм однокоренных слов. 
Находить полезную информацию в словарях, придумывать 
собственные задания, для выполнения которых потребуются словари, 
участвовать в презентации подготовленных заданий 

Контрольный диктант (2 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ (18 Ч) 

 
3 класс 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 Ч) 

Наша речь и наш язык (2 ч)  
Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры 
человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с 
целями и условиями общения. Формирование представлений о 
языке как основе национального самосознания. 
 
 
Развитие речи. Составление текста по рисунку. 
*Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы 
пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь. 
Рассказывать о сферах употребления в  Рос сии русского языка и 
национальных  языков. 
Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. 
Куприна). Находить выразительные средства русской речи в 
поэтических строках А. Пушкина. 
Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его 
тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, 
выделять части в содержании рассказа, за- писывать составленный 
текст). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
по учебнику 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (14 Ч) 

Текст (повторение и углубление представлений) (2 ч) Признаки 
текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 
тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 
основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
учебными целями и задачами (это учебное действие формиру- 
ется при изучении всего курса русского языка). 
*Слово с непроверяемым написанием: орех 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 
Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 
заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 
предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 
записывать составленный текст. Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Предложение (повторение и углубление представлений о 
предложении и диалоге) (1 ч) 
Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа 
по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 
грозы». 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм предложения. 
Выделять в письменном тексте диалог. 
Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие 
от грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный 
текст. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (воскли- 
цательные и невосклицательные) (3 ч) Знаки препинания в 
конце предложений. 
*Слово с непроверяемым написанием: овѐс 
Формирование внимательного отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного города России — Москвы; 
развитие на их основе чувства патриотизма. 

Наблюдать за значением предложений, различных по цели 
высказывания (без терминологии), находить их в тексте, составлять 
предложения такого типа. Соблюдать в устной речи логическое (смыс- 
ловое) ударение и интонацию конца предложения. 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание схемы и использовать его для составления 
сообщения о видах предложений. Обосновывать знаки препинания в 
конце предложений. 

Предложения с обращением (общее представление) (1 ч) 
Развитие речи. Составление предложений по рисунку в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением 
обращения в письменной речи. 
Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в 
предложениях — обращения. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) 
(3 ч) Главные и второстепенные члены предложения (без 
терминов их названий). Распространѐнные и 
нераспространѐнные предложения. 
 
 
Формирование навыков работы с графической и текстовой 
информацией — схемы и памятки. 
*Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). 
Разбор предложения по членам предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 
предложения. Различать и выделять главные и второстепенные члены 
в предложении, распространѐнные и нераспространѐнные 
предложения. Распространять нераспространѐнное предложение 
второстепенными членами. Читать и составлять модели предложения, 
находить по ним предложения в тексте. 
Составлять сообщение по информации, представленной в схеме. 
Работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам». 
Планировать свои действия при разборе предложения по членам на 
основе заданного алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора 
предложения по членам и разбирать предложение по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление) (2 ч) 
 
*Слово с непроверяемым написанием: заря. 
 
Запятая внутри сложного предложения. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки 
препинания внутри сл- ного предложения. Составлять из двух простых 
предложений одно сложное. 
Составлять сообщение по схеме «Простое и сложное предложение». 
Разделять запятой части сложного предложения. Работать с памяткой 
«Как дать характеристику предложению». Рассуждать при опре- 
делении характеристик заданного предложния. 
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Словосочетание (2 ч) Связь слов в словосочетании. 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. 
*Слово с непроверяемым написанием: пшеница. 
Развитие речи. Составление предложений (и текста) из 
деформированных слов, а так- же по рисунку, по заданной теме, 
по  модели. Коллективное составление небольшого рас- сказа 
по репродукции картины В. Д. Поле- нова «Золотая осень». 
Проверочная работа 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении 
словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении. 
 
Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний 
по рисунку, по заданной теме, по модели. Составлять небольшой текст 
по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 
 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (17 Ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление 
представлений о слове) (2 ч) Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 
переносном значении; синонимы, антонимы. 
*Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. 
 
 
Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов и 
антонимов. 

Узнавать в тексте незнакомые слова,  определять их значение по 
толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова в прямом 
и переносном значении. 
Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов 
русского языка». 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 
значениями слова погода. Находить синонимы, антонимы среди других 
слов в предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 
Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов, 
находить в них необходимую информацию о слове. 

Омонимы (1 ч). Использование омонимов в речи. 
*Слово с непроверяемым написанием: понедельник. Работа со 
словарѐм омонимов. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 
Работать со словарѐм омонимов, находить в нѐм нужную информацию 
о слове. 

Фразеологизмы (2 ч). Значение фразеологизмов и их 
использова- ние в речи. 
Работа со словарѐм фразеологизмов. 
 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории 
возникновения фразеологизмов. 
 
 
 
Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом 
текста. 

Находить в тексте и в предложении фразеоло- гизмы, объяснять их 
значение, отличать фра- зеологизм от неустойчивого словосочетания. 
Работать со словарѐм фразеологизмов, находить в нѐм нужную 
информацию. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 
сведениями о возникновении фразеологизмов бить баклуши, спустя ру- 
кава и др. Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 
высказывания. Устранять однообразное употребление слова в данном 
и в собственном тексте 
Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 
отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 
письменно излагать содержание текста-образца. 

Части речи (3 ч) Обобщение и уточнение представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени 
прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках (3 ч) 
*Слова с непроверяемым написанием: трактор, чѐрный. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов 
русского языка в пейзажных зарисовках текста. 
Развитие речи. Составление предложений и текста по 
репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 
классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки изученных частей речи и 
обосновывать правильность их выделения. 
Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 
Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого 
«Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление) (1 ч) *Слова с 
непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. 
Проверочная работа. 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 
который?), объяснять значение имѐн числительных в речи. Приводить 
примеры слов — имѐн числительных. 

Однокоренные слова (1 ч) Обобщение и уточнение 
представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 
слова. 
*Слово с непроверяемым написанием: картофель. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, 
сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 
омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с 
заданным корнем. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение 
представлений) (6 ч) Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы 
для их обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания 
жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в корне. 
 
Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 
конце слова и перед согласными в корне. Разделительный 
мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным мягким 
знаком (ь). Формирование установки на здоровый об- раз жизни 
(соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 
*Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, 
помидор, огурец, огород. 
 
Проверочный диктант. 
 
Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 
вопросам или коллективно составленному плану. 
Проект «Рассказ о слове» 

Различать слово и слог, звук и букву. 
Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в 
словах типа роса, мороз, коньки, ѐж. Работать с памяткой «Как сделать 
звуко-буквенный разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный 
разбор определѐнного слова. 
Определять наличие в слове изученных ор- фограмм. Находить и 
отмечать в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм орфографических 
действий при решении орфографической задачи. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 
правильность написания слова с изученными орфограм- мами. 
Группировать слова по типу орфо граммы. 
 
Приводить примеры с заданной орфограммой. Определять среди 
других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно не- 
давно (компьютер). 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным 
вопросам или коллективно составленному  плану. 
Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. 
Составлять словарную статью о слове, участвовать в еѐ презентации 

СОСТАВ СЛОВА (47 Ч) 

Корень слова (3 ч) Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корне. Сложные слова. Работа со 
словарѐм однокоренных слов. 
*Слово с непроверяемым написанием: столица. 
 
 
Развитие интереса к истории языка, изме- нениям, 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 
Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с 
общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 
однокоренных слов. Различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и формы одного и того же слова. 
Работать со словарѐм однокоренных слов, находить в нѐм нужную 
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происходящим в нѐм. 
Правописание сложных слов: соединительные гласные в 
сложных словах (самолѐт, вездеход). 

информацию о слове (берег — бережок). Работать со страничкой для 
любознательных: наблюдать за чередованием звуков в корне слов. 
Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные 
слова, находить в них корни. 

Формы слова. Окончание (4 ч) 
*Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 
доказывать значи- мость окончания в слове. Различать одноко- ренные 
слова и формы одного и того же слова. 

Приставка (3 ч) Суффикс (3 ч) Значение этих значимых частей в 
слове. 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. 
Рылова «В голубом просторе» 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять 
значение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах при- 
ставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса. 
Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к картине, 
анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 
картине описательный текст. 

Основа слова (1 ч) Разбор слова по составу. Знакомство со сло- 
вообразовательным словарѐм. 

Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для 
любознательных: наблюдать за словообразовательными статья- ми в 
словообразовательном словаре. 
Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать за 
группами однокоренных слов и способами их образования. 

Обобщение знаний о составе слова (4 ч) Изменяемые и 
неизменяемые слова, их употребление в речи. 
 
Разбор слова по составу. 
 
Формирование навыка моделирования слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пи- рог, шоссе. 
 
 
Проверочная работа. 
 
Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным 
употреблением в нѐм однокоренных слов. Подробное 
изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
Проект «Семья слов». 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать 
алгоритм разбора слов по составу, планировать учебные действия при 
определении в слове значимых частей. 
Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и 
слов, утративших членимость в современном русском языке). 
Анализировать, составлять модели разбора по составу и подбирать 
слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и формы одного и того же слова. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Редактировать предложения с однокоренными словами. Подробно 
излагать содержание повествовательного текста по данному плану и 
самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 
Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать 
в презентации своей работы. 

Правописание частей слова (29 ч) Общее представление о 
правописании слов с орфограммами в значимых частях слова (1 
ч). Формирование умений ставить перед собой 
орфографическую задачу, определять пути еѐ решения, решать 
еѐ в соответствии с и зученным правилом. Формирование уме- 
ний планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи. 
*Слово с непроверяемым написанием: чет- верг. 

Определять наличие в слове изученных и  изучаемых орфограмм. 
Находить и отмечать в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 
действий для решения орфографических задач и использовать ал- 
горитм в практической деятельности. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 
правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Правописание слов с безударными гласными в корне (4 ч). 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском 
языке. Формирование уважительного отношения к истории 
языка (работа со страничкой для любознательных). 
*Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 

Работать с орфографическим словарѐм. 
Работать со страничкой для любознательных (знакомство со 
старославянизмами). 
 
Составлять словарики слов с определѐнной орфограммой. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне (4 ч). 
*Слово с непроверяемым написанием: пороша. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. 
Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (4 
ч). 
*Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, 
интересный. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Правописание слов с удвоенными согласными (3 ч). 
*Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, 
аккуратный, грамм, килограмм. 
Правописание суффиксов и приставок (4 ч). 
Правописание приставок и предлогов (3 ч). 
*Слово с непроверяемым написанием: желать. 
Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ) (6 ч). 
Контрольный диктант. 
 
Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. 
М. Васнецова «Снегурочка». 
Изложение повествовательного деформированного текста по 
самостоятельно составленному плану. 
 
 
Составление объявления 

 
 
 
 
 
 
 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова 
«Снегурочка» и опорным словам. 
Восстанавливать содержание повествовательного деформированного 
текста, составлять письменный пересказ данного текста по 
самостоятельно составленному плану. Работать с памяткой «Как 
подготовиться к изложению». 
Составлять объявление 

ЧАСТИ РЕЧИ (75 Ч) 

Части речи (повторение и углубление представлений) (2 ч) 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 
(общее представление). 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 
Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать 
примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, 
определять, какие части речи были употреблены в составленном 
рассказе. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (30 ч) Повторение и углубление 
представлений (6 ч) Значение и употребление имѐн существи- 
тельных в речи. 
 
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 
 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
 
Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно 
составленному плану. 
Собственные и нарицательные имена суще- ствительные. 
 
Правописание имѐн собственных. 
*Слова с непроверяемым написанием: самолѐт, комната, 
однажды. 
Проект «Тайна имени». Развитие интереса к тайнам имѐн, тайне 
своего имени; развитие мотивов к проведению 
исследовательской работы. 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 
определять лексическое значение имѐн существительных. Различать 
среди однокоренных слов имена существительные. 
Находить устаревшие слова — имена существительные. 
Выделять среди имѐн существительных одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные (по вопросу и по значению). 
Находить среди имѐн существительных в тексте устаревшие слова, 
объяснять их значение. 
Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 
составленному  плану. 
Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 
определять значение имѐн собственных. 
Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 
 
 
Наблюдать за толкованием значения некоторых имѐн. Составлять (с 
помощью взрослых) рассказ о своѐм имени. 
 

Число имѐн существительных (2 ч) Изменение имѐн 
существительных по числам. Имена существительные, 
имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). 
Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Определять число имѐн существительных. Изменять форму числа имѐн 
существитель- ных. Распознавать имена существительные, име- ющие 
форму одного числа. 
Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, 
выделять в тексте части, соответствующие плану, выписать трудные 
слова, записать текст по памяти. 

Род имѐн существительных: мужской, женский, средний (7 ч) 
 
 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование нравственных представлений о качествах и 
свойствах личности (жадности, неряшливости, невежестве, 
ябедничестве, лжи и др.). 
*Слово с непроверяемым написанием: кровать. 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая 
мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) 
после шипящих на конце имѐн существительных женского рода 
(рожь, тишь, вещь). 
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 
текста. Составление устного рассказа по серии рисунков. 
Проверочный диктант. 

Определять род имѐн существительных. Классифицировать имена 
существительные по роду и обосновывать правильность определения 
рода. 
Согласовывать имена существительные об- щего рода и имена 
прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — 
большая умница.) 
 
 
Правильно употреблять в речи словосоче- тания типа серая мышь, 
лесная глушь. 
Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 
конце и контролировать правильность записи. 
Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 
устный и письменный рассказ по серии рисунков. 
Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Падеж имѐн существительных (12 ч) Изменение имѐн 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Неизменяемые имена 
существительные. 
*Слово с непроверяемым написанием: рябина. 
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 
Именительный падеж. 
 Родительный падеж. 
 Дательный падеж.  
Винительный падеж. 
 Творительный падеж.  
Предложный падеж. 
Формирование представлений о трудолю- бии, мастерстве. 
*Слова с непроверяемым написанием: трамвай, пятница, около, 
солома. 
Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста 
повествовательного типа. 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн существительных» по 
вопросам учебника. Изменять имена существительные по падежам. 
Запоминать названия падежей. Работать с текстом-памяткой «Как 
опреде- лить падеж имени существительного». Определять падеж имѐн 
существительных. 
Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством 
учителя). 
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по падежному вопросу и пред- логу. 
Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя 
существительное в за- данной падежной форме. Сопоставлять и 
различать внешне сходные падежные формы (именительный и 
винительный падежи, родительный и винительный падежи имѐн 
существительных одушевлѐнных мужского рода и др.) 
Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 
самостоя- тельно составленному плану. Проверять письменную работу 
(сочинение). 
 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном) (3 
ч) Работа с таблицей «Признаки падежей». 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существи- тельного. 
 
 
*Слова с непроверяемым написанием: потом, вокруг. 
Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины 
К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 
 
Проект «„Зимняя― страничка». 
 
 
Проверочный диктант. 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн существительных. 
Определять начальную форму имени существительного. Работать с 
памяткой «Порядок разбора имени существительного». 
Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени 
существительного по заданному алгоритму и обосновывать пра- 
вильность их определения. 
 
Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. Юона 
«Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под 
руководством учителя). 
Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», 
составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, 
по- свящѐнные зимней природе. 
Писать диктант и проверять написанное. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (18 ч) Повторение и углубление 
представлений об имени прилагательном (2 ч) 
Лексическое значение имѐн прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
 
Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль 
имѐн прилагательных в тексте. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 
 
Определять лексическое значение имѐн при- лагательных. 
Выделять словосочетания с именами прила- гательными из 
предложения. 
Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 
прилагательные, а к именам прилагательным — имена существи- 
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Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и 
оттенки цвета. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в 
предложении. 

тельные. 
Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их 
записывать (серебристо- белый и др.). 
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Текст-описание (3 ч) Художественное и научное описания. Ис- 
пользование имѐн прилагательных в тексте- описании. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать за 
употреблением имѐн прилагательных в таких текстах. Выделять в 
текстах художественного стиля выразительные средства языка. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в 
научном стиле. Формирование чувства прекрасного в п роцессе 
работы с поэтическими текстами и репродукциями картин 
русских худож- ников. 
Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных 
средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины 
М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 
 
*Слова с непроверяемым написанием: при- ветливо, ромашка, 
растение, Красная площадь, Московский Кремль. 

Составлять текст — описание о растении в научном стиле. 
 
 
 
Находить изобразительно-выразительные средства в описательном 
тексте (о картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). Рассматривать 
репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказы- вать 
своѐ отношение к ней. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
происхождением названий цветов (голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Формы имѐн прилагательных (8 ч) Род имѐн прилагательных (4 
ч). Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном 
числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы 
рода имени существительного. 
 
 
Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
*Слово с непроверяемым написанием: сирень. 

Определять род имѐн прилагательных, клас сифицировать имена 
прилагательные по р оду. Наблюдать зависимость рода имени прила- 
гательного от формы рода имени существителного. Изменять имена 
прилагательные по родам в единственном числе. Образовывать 
словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн 
существитель ных. 
Писать родовые окончания имѐн прилагательных. 
Соблюдать нормы правильного употребления в речи имѐн 
прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый 
шампунь, белый лебедь и др. 

Число имѐн прилагательных (2 ч). Изменение имѐн 
прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 
прилага- тельного от формы числа имени существи- тельного. 
 
Развитие речи. Составление текста-описания о животном по 
личным наблюдениям. 
*Слова с непроверяемым написанием:  поэт, гвоздика, 
животное. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена 
прилагательные по числам. 
Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. 
Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям 
с предварительным обсуждением структуры текста. 

Падеж имѐн прилагательных (общее представление) (2 ч). 
Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 
имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. 

Анализировать таблицу «Склонение (изменение по падежам) имѐн 
прилагательных». Изме нять, пользуясь таблицей, имена при- 
лагательные по падежам. 
 
 
Определять начальную форму имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (5 ч) 
 
 
 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
 
 
 
 
Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции 
картины А. А. Серова «Девочка с персиками». 
Проект «Имена прилагательные в загад- ках». 
 
Контрольный диктант. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу имѐн 
существительных. Правильно произносить и писать имена 
прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже 
(доброго здоровья). 
Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». 
Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой 
указан в памятке. 
Определять изученные грамматические признаки имени 
прилагательного и обосновы- вать правильность их выделения. 
Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова 
«Девочка с персиками» и опорным словам. 
Наблюдать за именами прилагательными в загадках, подбирать свои 
загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 

МЕСТОИМЕНИЕ (4 ч) Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 
 
 
 
 
Морфологический разбор местоимений. 
Формирование бережного отношения к при роде. 
Проверочная работа. 
 
Развитие речи. Составление письма. 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 
Определять грамматические признаки лич- ных местоимений: лицо, 
число, род (у место имений 3-го лица единственного числа). 
Обосновывать правильность выделения  изученных признаков 
местоимений. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
местоимениями. 
Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. 
Работать с таблицей «Личные местоимения». Пользуясь таблицей, 
разбирать личное место- имение как часть речи. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

ГЛАГОЛ (21 ч) Повторение и углубление представлений о 
глаголе (4 ч) 
Значение и употребление в речи. Число.  Изменение глаголов 
по числам. 
*Слова с непроверяемым написанием:  завтрак (завтракать). 
Развитие речи. Составление текста по  сюжетным рисункам. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 
отвечающие на определѐнный вопрос. Определять лексическое 
значение глаголов. 
 
Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя). 

Формы глагола (13 ч) Начальная (неопределѐнная) форма 
глаго- ла. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? (2 ч). 
*Слово с непроверяемым написанием:  песок. 

Узнавать неопределѐнную форму глагола по вопросам. Образовывать 
от глаголов в неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 
Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы 
в неопределѐнной форме. 
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Число глаголов (2 ч). Изменение глаголов по числам. 
Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным 
порядком слов), их запись. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 
Составлять предложения из слов, определять, могут ли предложения 
составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Времена глагола (5 ч). Изменение глаголов по временам. 
*Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. 
Образовывать от неопределѐнной формы глагола временные формы 
глаголов. 

Развитие речи. Выборочное подробное из- ложение 
повествовательного текста по опорным словам и 
самостоятельно составленному плану. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного 
изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные  
слова, письменно излагать содержание текста. 

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч). Родовые  окончания   
глаголов  (-а, -о). 
 
 
 
Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 
Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем 
времени (-а, -о). 
Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с 
орфоэпическим словарѐм. 
Трансформировать предложения (записать глаголы в прошедшем 
времени), определить тему предложений, установить последова- 
тельность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему 
заголовок и записать составленный текст. 

Правописание частицы НЕ с глаголами (2 ч). 
 
Обобщение знаний о глаголе (4 ч) Морфологический разбор 
глагола. 
 
 
Проверочная работа. Контрольный диктант. 
 
Формирование чувства гордости и уважения к защитникам 
России, русским солдатам. Развитие речи. Проведение 
«конферен- ции» на тему «Части речи в русском языке» 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить 
глаголы в прошед- шем времени с частицей не. 
Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 
разбирать глагол как часть речи. 
Определять изученные грамматические признаки глагола и 
обосновывать правильность их выделения. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада 
на конференции «Части речи в русском языке» 

ПОВТОРЕНИЕ (15 Ч) 

 
4 класс 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ (11 Ч) 

Наша речь и наш язык (1 ч) Диалогическая и монологическая 
речь. 
«Волшебные» слова русской речи: словаприветствия, слова-
прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. Нормы 
речевого этикета. 
Развитие мотива к созданию дневника с  записью мудрых 
мыслей о русском языке. 
Развитие речи. Составление текста по ри- сунку с включением в 
него диалога. 
*Слова с непроверяемым написанием: че- ловек, пожалуйста. 

Анализировать высказывания о русском  языке. 
 
Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, 
использовать их в речи. 
 
Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 
 
Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением 
в него диа- лога. 

Текст (3 ч) (Работа над текстом продолжается при изучении всех 
тем русского языка.) Текст. Признаки текста: смысловое един- 
ство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная 
мысль, план текста. 
Составление планов к данным текстам. Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
Воспитание чувства любви к своей большой и малой родине. 
Развитие чувства ответственности за порученное дело. 
*Слово с непроверяемым написанием: каникулы. Развитие речи. 
Подробное изложение по- вествовательного текста 
 
 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание 
собственных текстов по предложенным темам с использованием 
разных типов речи. 
Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную 
тему. 

Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 
тексту. Соотносить заголовок и текст. 
 
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Составлять план текста. Соблюдать нормы построения текста (логич- 
ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 
 
Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Работать со 
страничкой для любознательных: знакомство с происхождением слова 
кани- кулы. 
Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно 
излагать содержание повествовательного текста и оценивать пра- 
вильность написанного. 
Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного 
текста». 
Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. 

Предложение (3 ч) (Работа над предложением продолжает- ся 
при изучении всех разделов курса.) Виды предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и по- 
будительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невоскли- цательные. 
Знаки препинания в конце предложений. 
*Слова с непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по 
интонации. Составлять предложения, различные по цели высказывания 
и по интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. 
 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 
Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений 
и знака тире в диалогической речи. 

Обращение (1 ч) Предложения с обращением. Нахождение в 
предложении обращения в начале, середине, конце. Знаки 
препинания в предложениях с обращением. 

Находить обращение в предложении. Составлять предложения с 
обращением. 
Выделять обращения на письме. 

Главные и второстепенные члены пред- ложения. Основа 
предложения (2 ч) Связи между словами в предложении. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 
предло- жения. Предложения распространѐнные и нерас- 
пространѐнные. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 
в предложении. Выделять главные члены предложения и объяснять 
способы нахождения главных членов предложения. Различать главные 
и второстепенные члены предложения, распространѐнные и нераспро- 
странѐнные предложения. Анализировать схемы предложений, состав- 
лять по ним предложение. 
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Моделирование предложений. Разбор предложения по членам. Моделировать предложения. Работать с памяткой «Разбор 
предложения по членам». Разбирать предложение по членам. 

Словосочетание (1 ч) Определение в словосочетании главного и 
зависимого слов при помощи вопроса. 
 
*Слово с непроверяемым написанием: горизонт. 
 
Развитие речи. Составление предложений по теме, по схеме; 
восстановление деформированного текста; письменное 
выбороч- ное изложение по вопросам. 
 
 
Проверочная работа 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их 
сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании. 
Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по 
членам предло- жения. 
Составлять предложения в соответствии с поставленной учебной 
задачей и оценивать правильность выполнения учебного задания. 
Восстанавливать содержание текста с нарушенным порядком 
предложений. Выборочно письменно передавать содержание исходного 
текста повествовательного характера. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 Ч) 

Однородные члены предложения (5 ч) Представление о 
предложениях с однородными членами. 
 
 
 
 
Связь однородных членов в предложении: при помощи 
интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). 
Предложения с однородными членами без союзов и с союзами 
и, а, но. 
Запятая между однородными членами, соединѐнными союзами. 
Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в 
сельской местности. Формирование уважительного отношения к 
труду и людям труда. 
*Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнѐр, 
багаж, календарь. 
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 
И. И. Левитана «Золотая осень» и данному плану. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 
тексте. Определять, каким членом предложения являются однородные 
члены. Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 
при себе пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в 
пред- ложениях с однородными членами. Анализировать таблицу 
«Однородные члены предложения» и составлять по ней сообщение. 
Составлять предложения с однородными членами без союзов и с 
союзами (и, а, но). Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами. Продолжать ряд однородных членов. 
 
Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 
членами. Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 
правильности. 
 
 
 
 
Составлять рассказ по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 
осень» и данному плану. 

Простые и сложные предложения (4 ч) Различение простых и 
сложных предложений. Различение сложного предложения и 
про- стого предложения с однородными член ами. Союзы в 
сложном предложении. 
Знаки препинания в сложных предложе- ниях. 
*Слово с непроверяемым написанием: пре- красный. 
 
 
Проверочная работа. 
 
Развитие речи. Письменное изложение повествовательного 
текста по самостоятельно составленному плану 

Сравнивать простые и сложные предложения. Различать простое 
предложение с однород- ными членами и сложное предложение. 
Наблюдать за союзами, соединяющими части сложного предложения. 
 
Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав 
слож ного. 
Выделять в сложном предложении его  основы. Составлять сложные 
предложения. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Письменно передавать содержание повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21 Ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) (Работа над словом 
продолжается при изучении всех разделов курса.) Понимание 
слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Углубление представлений об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, о 
синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, 
заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за 
использованием слов в тексте. Работа с лингвистическими 
словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 
фразеологизмов). 
 
*Слова с непроверяемым написанием: би- блиотека, 
библиотекарь, шофѐр, ещѐ. 
 
 
Высказывания о русском языке русских писателей; 
формирование эмоционально-ценностного отношения к 
родному языку. Сведения об источниках пополнения рус- ского 
языка словами. Значение изобразительно-выразительных 
средств языка. 
 
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение за изобразительно-
выразительными средствами языка (словами, употреблѐнными 
в переносном значении, значениями фразеологизмов), со- 
ставление текста по рисунку и фразеологизму. 

Анализировать высказывания о русском  языке. Выявлять слова, 
значение которых требует уточнения. Определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью толкового словаря. Объяснять принцип 
построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение 
слова, пользуясь толковым словарѐм (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, 
внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 
значениях, синонимы, анто- нимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова. Анализировать употребление в тексте слова в 
прямом и переносном значениях. Сравнивать прямое и переносное 
значения слов, подбирать предложения, в которых слово упо- 
требляется в прямом или переносном значении. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность 
использования слов в предложениях, находить случаи неудачного 
выбора слова, корректировать об- наруженные ошибки, подбирая 
наиболее точ- ный синоним. 
Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи. 
Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, 
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов и др.), находить в 
них нужную информацию о слове. Работать со страничкой для 
любознательных: знакомиться с этимологией слов, одной из частей 
которых является часть библио. Работать с таблицей слов, пришедших 
к нам из других языков. Работать со словарѐм иностранных слов. 
Наблюдать за изобразительно-выразительными средствами языка 
(словами, употреблѐнными в переносном значении, значении 
фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму. 

Состав слова (9 ч) (Работа над составом слова продолжается 
при изучении всех разделов курса.) 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 
синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
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Значимые части слова (3 ч). Корень, приставка, суффикс, 
окончание. Значение суффиксов и приставок. Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различе- ние однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса-ся), основы. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. Моделирование состава слова по определѐнной схеме. 
*Слова с непроверяемым написанием: корабль, костюм. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 
обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. Объяснять 
значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. Работать с 
памяткой «Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм разбора 
слова по составу, использовать его при разборе слова по составу. 
Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного 
состава. Анализировать текст с целью нахождения в нѐм одно- 
коренных слов, слов с определѐнными суф- фиксами и приставками. 
Моделировать слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (4 
ч). Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным 
по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым 
согласным. Правописание двойных согласных в словах. 
Правописание приставок и суффиксов. Правописание 
суффиксов -ик и -ек. *Слова с непроверяемым написанием: же- 
лезо, вокзал, пассажир, пассажирский, билет. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать 
их написание. Устанавливать зависимость способа проверки от места 
орфограммы в слове. Использовать алгоритм применения 
орфографического правила при обосновании написания слова. 
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать 
слова по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) 
знаками (2 ч) 
Работа с орфографическим словарѐм. 
Контрольный диктант. 
Развитие речи. Письменное изложение повествовательного 
деформированного текста. Составление объявления. 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный раз- бор слова». Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 
Работать с орфографическим словарѐм. 
 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 
записанные слова и исправлять ошибки. Оценивать результат 
выполнения орфографической задачи. Восстанавливать нарушенную 
последовательность частей текста и письменно подробно 
воспроизводить содержание текста. Сочинять объявление. 

Части речи (8 ч) Повторение и углубление представлений о 
частях речи (4 ч). Части речи, деление частей речи на само- 
стоятельные и служебные. Имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 
Работа с графической наглядностью. 
*Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, 
одиннадцать, шестнадцать, двадцать. Формирование 
представлений о националь- ных ценностях России и бережном 
к ним отношении. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям 
речи на основе  изученных признаков. Анализировать изу- ченные 
грамматические признаки частей речи и соотносить их с той частью 
речи, которой они присущи. Анализировать таблицы «Самостоятель- 
ные части речи», «Грамматические признаки ч астей речи» и 
составлять по ним сообще- ния. Подбирать примеры изученных частей 
речи. 

Наречие (общее представление) (4 ч). Значение и употребление 
в речи. 
*Слова с непроверяемым написанием: впереди, медленно, 
здесь, вчера, теперь, завтра. 
Проверочная работа. 
 
Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. 
Васнецова «Иван царевич на Сером волке» 

Находить наречия среди данных слов и в тексте. Анализировать 
грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в 
предложении и тексте. Классифицировать наречия по значению и 
вопросам. Образовывать наречия от имѐн прилагательных. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Обсуждать представленный отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. 
Васнецова «Иван царевич на Сером волке», вы сказывать своѐ 
суждение и сочинять собственный текст- отзыв о картине художника 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (39 Ч) 

Изменение по падежам (5 ч) Определение падежа, в котором 
употребле- но имя существительное. Различение падеж- ных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени 
существительного. Имена существительные, которые 
употребляются в одной форме (пальто, кофе). 
 
*Слова с непроверяемым написанием:  телефон, телепередача, 
аллея. 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие 
имени существительному. Изменять имена существительные по паде- 
жам. Работать с таблицей «Признаки падежных форм имѐн 
существительных». Различать падежные и смысловые (синтак- 
сические) вопросы. Определять падеж, в котором употреблено имя 
существительное. 
Различать имена существительные в начальной и косвенных формах. 
Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн 
существительных в речи. 

Три склонения имѐн существительных (8 ч) 1-е склонение имѐн 
существительных. 
 
Падежные окончания имѐн существительных 1-го склонения. 
*Слова с непроверяемым написанием:  беседа, беседовать. 
 
Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины 
художника А. А. Пластова «Первый снег» (сочинение-описание). 
2-е склонение имѐн существительных. 
 
 
 
 
Падежные окончания имѐн существительных 2-го склонения. 
*Слово с непроверяемым написанием: агроном. 
 
3-е склонение имѐн существительных. 
 
 
 
 
Падежные окончания имѐн существительных 3-го склонения. 
*Слово с непроверяемым написанием: пейзаж. 
 
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 
текста по самостоятельно составленному плану. 

Определять принадлежность имѐн существи- тельных к 1-му склонению 
и обосновывать правильность определения. Подбирать при- меры 
существительных 1-го склонения. 
Анализировать таблицу «Падежные оконча- ния имѐн существительных 
1-го склонения», сопоставлять ударные и безударные падеж- ные 
окончания существительных 1-го скло- нения. 
Составлять описательный текст по репродукции картины художника А. 
А. Пластова «Первый снег» (под руководством учителя). 
 
Определять принадлежность имѐн существительных ко 2-му склонению 
и обосновывать правильность определения, подбирать примеры 
существительных 2-го склонения. Сравнивать имена существительные 
1-го и 2-го склонений: находить сходство и различие. 
Классифицировать имена существительные по склонениям. 
Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 
2-го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные 
окончания существительных 2-го склонения. 
Определять принадлежность имѐн существительных к 3-му склонению 
и обосновывать правильность определения, подбирать примеры 
существительных 3-го склонения. Сравнивать имена существительные 
разных склонений: находить их сходство и различие.  
Классифицировать имена существительные по склонениям. 
Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 
3-го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные 
окончания существительных 3-го склонения. 
Подробно излагать содержание повествовательного текста. 
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Правописание безударных падежных окончаний имѐн 
существительных в единственном числе (18 ч) 
Способы проверки безударных падежных окончаний имѐн 
существительных (1 ч). Именительный и винительный падежи (1 
ч). 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 
падежного окончания и определять способ его проверки. 

Родительный падеж (2 ч). 
Именительный, родительный и винительный падежи 
одушевлѐнных имѐн существительных (1 ч). 
Дательный падеж (3 ч). 
Творительный падеж (2 ч). 
 
Правописание имѐн существительных в творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и ц. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный способ проверки при написании  слова. 
Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и 
и. Обосновывать написание безударного падежного окончания. 
Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с 
безударными окончаниями, находить и исправлять  ошибки. 
Использовать правило при написании имѐн существительных в 
творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц (врачом — 
задачей). 

Предложный падеж (2 ч). 
Правописание безударных окончаний имѐн существительных во 
всех падежах (6 ч). 
Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции 
картины художника В. А. Тропинина «Кружевница» (сочинение- 
отзыв). 
*Слова с непроверяемым написанием: пор- трет, инженер, 
хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, костѐр. 

 
 
 
Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника В. А. 
Тропинина «Кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн 
существительных во множественном числе (6 ч) Общее 
представление о склонении имѐн существительных во 
множественном числе (1 ч). Именительный падеж (1 ч). 
Родительный падеж (2 ч). Винительный падеж одушевлѐнных 
имѐн существительных (1 ч). Дательный, творительный, 
предложный падежи (1 ч). Лексические и грамматические нормы 
употребления имѐн существительных. Обсуждение вопросов 
экологической этики и правил поведения в лесу на основе со- 
держания текстов учебника. 
Морфологический разбор имѐн существительных. 
*Слова с непроверяемым написанием: путешествие, 
путешественник, директор, килограмм, грамм, газета. 
 
Контрольный диктант. 

Обосновывать написание безударного падеж- ного окончания имѐн 
существительных в формах множественного числа. Контролировать 
правильность записи в тексте имѐн существительных с безударными 
окончаниями, находить и исправлять  ошибки. 
Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 
существительные во множественном числе (директора, шофѐры и др.) 
в именительном и в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов и 
др.). 
 
Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». 
Определять последовательность действий при разборе имени 
существительного как части речи по заданному алгоритму, 
обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 
существительного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 

Обобщение знаний об имени существительном (2 ч) Развитие 
речи. Подробное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 
Сочинение сказки на основе творческого воображения по 
данному началу. Формирование мотивации к проведению 
исследовательской работы. 
Проект «Говорите правильно!» 

Подробно письменно передавать содержание повествовательного 
текста. 
 
Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному 
началу. 
 
Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления 
некоторых форм имѐн существительных множественного числа в 
родительном падеже 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30 Ч) 

Повторение и углубление представлений об имени 
прилагательном (4 ч) Значение и употребление в речи. Слово- 
образование имѐн прилагательных. 
 
Род и число имѐн прилагательных. Изменение прилагательных 
по числам, по родам (в единственном числе). 
Начальная форма имѐн прилагательных. 
 
 
 
*Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена, 
электростанция, элек- тровоз, электричество, электрический, 
сейчас. 
Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям 
на тему «Моя любимая игрушка». 
Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке― А. 
С. Пушкина». Развитие мотива к проведению исследова- 
тельской работы. 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 
Подбирать к данному имени существительному максимальное коли- 
чество имѐн прилагательных. Образовывать имена прилагательные при 
помощи суффиксов. 
Определять род и число имѐн прилагательных. Изменять имена 
прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). 
Различать начальную форму имени прилага- тельного. Согласовывать 
форму имени прилагательного с формой имени существительного при 
составлении словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное». 
Правильно писать родовые окончания имѐн прилагательных. 
 
 
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного 
текста». Сочинять текст о любимой игрушке. 
Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль. 
Проводить лексический анализ слов — имѐн прилагательных. 

Изменение по падежам имѐн прилагательных (1 ч) Изменение 
по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. 
Зависимость формы имени прилагательно- го от формы имени 
существительного. 
 
 
Развитие речи. Составление текста-рассуждения по 
репродукции картины В. Се- рова «Мика Морозов». 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имѐн 
прилагательных в единственном числе». Изменять имена прилага- 
тельные по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 
Работать с текстом-памяткой «Как определить падеж имѐн 
прилагательных». Определять падеж имѐн прилагательных и обосно- 
вывать правильность его определения. 
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-
рассуждения». Составлять текст-рассуждение о своѐм впечатлении от 
картины. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 
Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе (9 ч) Именительный падеж. Родительный 
падеж. 
Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный 

Сравнивать падежные окончания имѐн при- лагательных мужского и 
среднего рода по та- блице. Работать с текстом-памяткой «Как правиль- 
но написать безударное падежное окончание имени прилагательного в 
единственном  числе». 
Определять способ проверки и написания безударного падежного 
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падежи. Творительный и предложный падежи. Окончания имѐн 
прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 
Развитие чувства любви к родному краю — частичке своей 
большой родины на основе содержания текстов. 
*Слова с непроверяемым написанием: правительство, аппетит, 
километр, космос, космический, издалека. 
Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного 
текста с элементами описания. 

окончания имени при-агательного. Анализировать разные способы 
проверки безударного падежного окончания имени прилагательного и 
выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени прила- 
гательного. Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода, 
проверять правильность написанного. 
Анализировать и излагать письменно содержание описательной части 
текста-образца. 

Склонение имѐн прилагательных жен- ского рода в 
единственном числе (6 ч) Склонение имѐн прилагательных 
женского рода. Именительный и винительные падежи. 
Родительный, дательный, творительный падежи. Формирование 
уважения к национальному достоянию Российского государства, 
древним архитектурным памятникам, соз- данным руками 
русского народа, а также к национальному достоянию других 
стран и народов. 
Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного 
описательного текста. Составление сообщения о 
достопримечательностях своего города (посѐлка). 
*Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, вагон, 
кастрюля, тарелка. 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных женского рода 
по таблице. Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имѐн прилагательных женского рода, проверять 
правильность написанного. 
 
 
 
 
Записывать текст по памяти. Находить информацию о 
достопримечательностях своего города (посѐлка), обобщать еѐ и 
составлять сообщение. 

Склонение имѐн прилагательных во множественном числе (6 ч) 
Окончания имѐн прилагательных множественного числа в 
каждом из падежей. 
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного 
текста; составление текста по репродукции картины Н. К. Рериха 
«Заморские гости». 
Именительный и винительный падежи. Родительный и 
предложный падежи. Дательный и творительный падежи. 
*Слова с непроверяемым написанием: салют, богатство, 
ботинки. 
Нормы правильного согласования имѐн прилагательных и имѐн 
существительных в речи. Осознание эстетической стороны 
речевого высказывания при анализе художественных текстов. 
 
 
 
Обобщение знаний об имени прилагательном (4 ч) 
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
 
 
Контрольный диктант. 
 
Развитие речи. Составление устного сообщения о своих 
впечатлениях, связанных с восприятием репродукции картины 
И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во 
множественном числе. Изменять имена прилагательные 
множественного числа по падежам. 
Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и 
записывать его. Проверять написанное. Составлять под руководством 
учителя текст по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 
 
 
 
Определять и обосновывать написание безударного падежного 
окончания имѐн прила- гательных множественного числа, оценивать 
правильность написанного. 
Контролировать правильность записи в тек- сте имѐн прилагательных с 
безударными окончаниями, находить имена прилагательные с 
неправильно записанными окончаниями и исправлять в словах ошибки. 
Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». Определять 
последовательность действий при разборе имени прилагательного как 
части речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность 
выделения изученных призна- ков имени прилагательного. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Высказывать своѐ мнение о картине И. Э. Грабаря «Февральская 
лазурь» 
 

МЕСТОИМЕНИЯ (8 Ч) 

Личные местоимения (2 ч) (Повторение и углубление 
представлений о личных местоимениях.) Роль личных 
местоимений в речи. 
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. 

Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять 
наличие в тексте местоимений. 
 
Определять лицо, число, род личных местоимений 3-го лица. Работать 
с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 
местоимения по падежам. Различать начальную и косвенную формы 
личных местоимений. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений (6 ч) Склонение личных местоимений 1 и 2-го лица 
единственного и множественного ч исла. Склонение личных 
местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 
Окончания личных местоимений в косвенных формах. 
*Слова с непроверяемым написанием: металл, металлический, 
победа, председатель. 
Правописание косвенных форм личных местоимений, 
раздельное написание местоимений с предлогами. 
 
Морфологический разбор личных место- имений. 
 
 
Проверочная работа. 
 
Формирование почтительного отношения к родным, 
окружающим, уважительного отношения мальчиков к девочкам. 
Развитие речи. Составление небольших устных высказываний 
по рисункам с использованием в них диалога; подробное из- 
ложение повествовательного текста; составление 
поздравительной открытки 

Определять падеж личных местоимений, употреблѐнных в косвенной 
форме. Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, 
заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
соответствую- щими местоимениями. Редактировать текст, в котором 
неправильно употреблены формы местоимений. Соблюдать нормы 
употребления в речевых высказываниях местоимений и их форм. 
 
Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 
обосновывать написание местоимений, употреблѐнных в формах кос- 
венных падежей. Раздельно писать предлоги с местоимениями. 
Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». Выполнять 
разбор личного местоимения как части речи, пользуясь алго- ритмом, 
данным в учебнике. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
 
 
 
Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 
употребления в них местоимений. Письменно подробно излагать 
содержание повествовательного текста. Сочинять поздравительную 
открытку к 8 Марта 

ГЛАГОЛ (34 Ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части 
речи (2 ч) Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов 
(настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по 
временам. 

Различать глаголы среди других слов и в  тексте. Определять 
изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в 
предло- жении). Трансформировать текст, изменяя время глагола. 
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* Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать. 

Неопределѐнная форма глагола (5 ч) 
*Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, 
свитер, везде, сверху, снизу. 
Формирование представлений о гражданских обязанностях и 
нормах поведения в обществе. 
 
 
Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно 
составленному плану. 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола 
и отличать еѐ от омо- нимичных имѐн существительных (знать, печь). 
Образовывать от глаголов в неопределѐнной форме временные формы 
глагола. 
Ставить вопросы к глаголам в неопределѐнной форме и 
классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 
сделать? Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 
Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 
составленному плану. Оценивать содержание, структуру написанного 
текста и использование в нѐм языковых средств. 

Спряжение глагола (5 ч) Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. Лица и числа глаголов. 
Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 
настоящего и будущего времени (победить, пылесосить и др.). 
2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м 
лице настоящего и будущего времени в единственном числе. 
*Слово с непроверяемым написанием: сеялка. 
 
 
 
Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. 
Левитана «Весна. Большая вода». 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего 
времени по лицам и числам. Изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам. Определять лицо и число глаголов. 
Выделять лич- ные окончания глаголов. Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с глаголами, которые не употребляются в 
1-м лице единственного числа (победить, убедить и др.). Определять 
роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). Использовать 
правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в 
насто- ящем и будущем времени. 
Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 
репродукции картины. 

І и ІІ спряжение глаголов (2 ч) Спряжение глаголов в настоящем 
вре- мени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 
окончания глаголов І и ІІ спряжения. 
*Слова с непроверяемым написанием: назад, вперѐд. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем и будущем 
(простом и сложном) времени; наблюдать за написанием личных 
окончаний в глаголах I и II спряжений. Определять спряжение глаголов. 
Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Правописание глаголов (11 ч) Правописание глаголов с 
безударными личными окончаниями (8 ч). Способы 
определения І и ІІ спряжения гла- голов с безударными личными 
оконча- ниями. Правописание глаголов с безударными лич- 
ными окончаниями. 

Работать с текстом-памяткой определения безударного личного 
окончания глагола по неопределѐнной форме. Моделировать в 
процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаго- 
лов с безударными личными окончаниями. Обсуждать 
последовательность действий при выборе личного окончания глагола. 
Обосновывать правильность написания безударного личного окончания 
глагола. Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать 
правильность их написания. 

Правописание возвратных глаголов (3 ч). Возвратные глаголы 
(общее представление). Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени. Правописаниется и -ться в 
возвратных глаголах. 
Развитие речи. Работа с текстом. Подроб- ное изложение 
деформированного повествовательного текста. *Слово с 
непроверяемым написанием: командир. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно 
произносить и писать возвратные глаголы. Отличать возвратные 
глаголы, употреблѐнные в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего и будущего времени. 
Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 
главную мысль, части текста; составлять план, выписывать из каждой 
части глаголы; письменно излагать содержание текста с опорой на 
выписанные опорные слова (глаголы). 

Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч) Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени и суффиксов глаголов. Формирование уважения к 
обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. 
Формирование представлений о значении спорта в жизни людей 
и страны. 
Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по 
выбору учащихся. 
*Слово с непроверяемым написанием: свобода. 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 
Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов. 
Соблюдать орфоэ пические нормы произношения глаголов прошедшего 
времени с частицей не и без частицы. 
 
 
 
Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за 
спортивной информацией или личного интереса к какой-либо спор- 
тивной деятельности). 

Обобщение по теме «Глагол» (6 ч) Морфологический разбор 
глаголов. 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять 
последовательность действий при разборе глагола как части речи по 
заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения 
изученных признаков глагола. 

Контрольный диктант. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. Записывать под диктовку текст и оценивать правильность 
написания в словах изученных орфограмм. 

Развитие речи. Подробное изложение по- вествовательного 
текста 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и 
оценивать написанное 

ПОВТОРЕНИЕ (18 Ч) 

 
2 класс 

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Из них 

списывание изложение сочинение диктант 
 

1 Наша речь 20 ч 1 1  1 

2 Звуки и буквы 50 ч 2 1  3 

3 Слово 56 ч 4 1 1 6 

4 Повторение 10 ч  1   
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3 класс 

№ Темы  всего  сочинения   изложения   диктант   Тест.   списывание  

 1   Повторение    18     1   1   1     

 2   Предложение   17       2   1    

 3   Состав слова   63   1   2   2   1   1  

 4 
  

 Имя 
существительное  

 22  
 

1  1   

 5 
  

 Имя 
прилагательное 

 18  
  

       1 
  

  1 
  

 6   Глагол    22      1      1  

7 Повторение  10    1 1  

   
  

 Итого: 
  

 170  
  

 2   5   8   3   3  

 

4 класс 

№ Темы разделов Всего 
часов 

 сочинения 
  

 изложения 
  

 диктант 
  

Списы
вание  

тест 

 1  Предложение    30   -    1    1 

2 
  

 Имя 
существительное  

 40 
  

 1   2 
  

 1  1  

 3 Имя прилагательное  25  1  1  2   1 

4  Местоимение   7       

 5   Глагол  45   1  1 2  1  1 

 6  Наречие    3       

7 Повторение  18     1 

    Итого:  170 ч   3   5 5  2 4 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 классы: посо бие для учителей общеобразоват. 
организаций / [В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: 
Просвещение, 2014. — 340 с. 

Учебник Обучение грамоте  
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. Учебник 

1 класс. В 2 –х Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 2016. 
Русский язык  
1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: 
Просвещение, 2016.  
2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  — 
М.: Просвещение, 2016. 
3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.— 
М.: Просвещение, 2016.  
4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.— 
М.: Просвещение, 2016. 

Дидактические 
средства для 
обучающихся 

Прописи (Обучение грамоте) 
1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. — М.: Просвещение, 2016. 
2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2. — М.: Просвещение, 2016.  
3. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. — М.: Просвещение, 2016. 

пройденного за год  

5 Чистописание  34 ч     1 

 Итого 170 7 4 1 11 
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4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4. — М.: Просвещение, 2016. 
Рабочие тетради (Русский язык)  
1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
— М.: Просвещение, 2016.  
2. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч.— М.: 
Просвещение, 2016.  
3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.  — М.: 
Просвещение, 2016.  
4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч.— М.: 
Просвещение, 2016.  

Методическая 
литература 

Русский язык  
1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2016.  
2. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое 
пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2016. 3. 
Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации. — М.: 
Просвещение, 2016.  
4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2016.  
5. Русский язык. 1, 3 классы. Поурочные разработки. Технологические 
карты уроков. — М.; СПб.: Просвещение, 2016.. 

Материалы 
для 
проведения 
проверочных 
работ 

Максимова Т.М.. Русский язык. Проверочные работы. 2-4 класс: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ВАКО, 2015, (Школа 
России) 
 

Наглядные 
пособия 

Тематические таблицы по разделам, раздаточные дидактические 
материалы, рисунки, картины. 
Азбука. 
1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013.  
Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — 
М.: Просвещение, 2013.  
Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — 
М.: Просвещение, 2013.  
Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — 
М.: Просвещение, 2013.  
Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. 
(Разрабатывается.) 

Технические 
средства 

Ноутбук, проектор, экран. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) 
фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
Распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературному чтению  составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального образования по литературному чтению, авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение 

для 2-4 классов четырѐхлетней начальной школы». 

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 
литературы средней общеобразовательной школы. Изучение литературного чтения    
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического           отношения к искусству слова; 



      

  

152 

 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, 
выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о 
добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на 
личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление;  
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей; 
- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребѐнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Общая характеристика  учебного предмета 

  Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной 
литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой 
художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 
Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 
художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 
ребѐнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит 
полноценное приобщение ребѐнка к книге, развитие у него умения интуитивно 
чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем 
потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 
литературы.  

 Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребѐнок 
переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно 
постигать огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким 
образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером 
писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у 
художника, и звуки, как у композитора - музыканта. 
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   Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 
литературного чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного 
произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-
информационная сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - 
эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений 
для чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно 
художественные тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей 
между всеми другими видами искусства. 

  Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного 
произведения, выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит 
своѐ выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: 
сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

 Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 
творчества писателей, ибо у младших школьников ещѐ нет достаточной начитанности, 
необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 
учащихся, на формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является 
навык чтения.  Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии 
навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 
чтения про себя. Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает 
постепенное введение чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений 
(деление текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ 
прочитанного), учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения, решая 
разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая 
произведения, они обучаются переносу приѐмов выразительного устно-речевого общения 
на чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-
диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 
произведений. 
           При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об 
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

    Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 
восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 
получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 
представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 
восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-
чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии 

Развитие навыков чтения: 
- развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счѐт отработки приѐмов целостного и точного зрительного восприятия 
слова, быстроты понимания прочитанного; 

- обучение приѐмам чтения про себя на небольших по объѐму текстах с 
постепенным увеличением объѐма и количества прочитанных текстов этим способом.  

- углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до 
осознания основной мысли прочитанного); 

- развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя; 
- развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения: 
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- ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение 
про себя – это чтение для себя; 

- совершенствование звуковой культуры речи: развитие чѐткой дикции на основе 
специальных упражнений и тренировки речевого аппарата; 

- произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 
отдельных звуков; 

- обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении, развитие 
темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка 
умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать 
силу голоса от громкой речи до шѐпота и, наоборот, в зависимости от речевой ситуации и 
коммуникативной задачи высказывания; 

- обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация 
произведений; 

- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить 
себе изображѐнную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их 
мелодичность, осмыслить исполнительскую задачу; 

- развивать умение планировать, а затем анализировать своѐ выступление, 
корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

Требования к уровню сформированности навыка чтения: 
    Правильное, сознательное, выразительное чтение целыми словами. Соотнесение 

интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого 
текста.  
Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий контроль 
осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 
устной форме. Возможны небольшие по объему письменные работы, а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 
этого использовать и тестовые задания. 
 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про 
себя проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 
навыка чтения учитель пользуется схемой.  

Место предмета в учебном плане 
По базисному учебному плану на литературное чтение в 1-3 классах  отводится 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часав, сего  в 1 классе – 40 ч, 2-3 классах - 136 часа в год, в 
4 классе – 102 часа в год. 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 
и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 
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5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 
воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

.5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Основное содержание учебного предмета 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 
справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно - популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.   

2 класс 
Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Читателю. Р. Сеф 
Устное народное творчество (18 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели (18 ч) 
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А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 
Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов (8 ч) 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. 
«Что это было?»;  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. 
«Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый Петя». 
Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
Писатели – детям (14 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 
добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
Я и мои друзья (15 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 
А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 
обидел». 
И в шутку и всерьез (9 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран (9 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 
Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 класс 

Самое великое чудо на свете (3ч) 
      Рукописные книги древней Руси. 
      Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (12ч)  
      Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь (11ч)  
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (21ч)  
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот 
год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», 
«Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 
собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  
Поэтическая тетрадь  (8ч)  
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      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай 
и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 
Литературные сказки (10 ч)  
      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы (9 ч) 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое (14ч) 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок 
Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 
«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь  (5ч) 
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 
«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (10ч) 
      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок 
на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (5ч) 
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (6 ч) 
      «Храбрый Персей». 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч). 
 Летописи. Былины, жития (8 ч) 

Откуда пошла Русская земля («И повесил Олег Щит свой на вратах Цареграда...»;   
«И вспомнил Олег коня своего», «Ильины три поездочки»; «Илья Муромец выходит на 
свободу»; «Житие Сергия Радонежского» (отрывок). 

Чудесный мир классики (18 ч) 
П.П.Ершов («Конек-горбунок» (отрывок);  А.С.Пушкин («Няне»; «Туча»; «Унылая 

пора, очень очарованье !», «Сказка о мертвой царевне...»); М.Ю.Лермонтов («Дары 
Терека» (отрывок); «Ашик-Кериб»);  Л.Н.Толстой («Детство» (отрывок); А.П.Чехов 
(«Мальчики»);  А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтические тетрадь (6ч) 
Ф.И.Тютчев («Еще земли печален вид...»; «Как неожиданно  и ярко...»); А.АФет 

(«Весенний дождь», «Бабочка»), Е.А.Баратынский («Весна, весна! Как воздух чист...»; 
«Где сладкий шепот..»); А.Н.Плещеев («Дети и птичка»); И.С.Никитин («В синем небе 
плывут над полями...»;); Н.А.Некрасов («Школьник», «»Взимние сумерки); С.Д.Дрожжин 
(«Родине»); И.А.Бунин ( «Листопад»);  

Литературные сказки (11ч) 
В.Ф.Одоевский («Городок в табакерке»); В.М.Гаршин («Сказка о жабе и розе»), 

П.П.Бажов «Серебряное копытце»,С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
Делу время – потехе час( 7ч) 
 Е.Л.Шварц («Сказка о потерянном времени»); В.Ю.Драгуновский («Главыне реки»; 

«Что любит Мишка»); В.В.Голявкин («Никакой горчицы я не ел»). 
Страна  детства.(6ч) 
 Б.С.Житков («Как я ловил человечков»); К.Г.Паустовский («Корзина с еловыми 

шишками»); М.М.Зощенко («Елка»). 
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Поэтическая тетрадь( 3ч) 
В.Я.Брюсов («Опять сон»; «Детская»); С.А.Есенин («Бабушкины сказки»); 

М.И.Цветаева («Бежит тропинка с бугорка...»; «Наши царства»),   
Природа и мы ( 11ч) 
Д.Н Мамин – Сибиря( к «Приемыш»), А.П.Куприн(  «Барбос и   Жулька»), 

М.М.Пришвин («Выскочка»); Е.И.Чарушин («Кабан»); В.П.Астафьев («Стрижонок Скрип»). 
Поэтическая тетрадь (6ч) 
Б.Л.Пастернак («Золотая осень»); Д.Б.Кедрин («Бабье лето»); С.А.Клычков («Ранняя 

весна»; «Весна в лесу»); Н.М.Рубцов   («Сентябрь»),  
С.А.Есенин («Лебедушка»; ). 
«Родина».( 6ч) 
И.СНикитин («Русь»), С.Д.Дрожжин ( «Родине»), А.В.Жигулин («О, Родина!...);   
Страна «Фантазия».(6ч) 
Е.С.Велтистов («Приключения Электроника»); К.Булычев («Путешествие Алисы»). 
Зарубежная литература (14 ч) 
Д.Свифт («Путешествие Гулливера»); Г.Х.Андерсен («Русалочка»); М.Твен 

(«Приключения Тома Сойера»);  С.Лагерлеф («В Назарете»). 
Обобщение изученного (2ч) 

Тематическое планирование 

1 класс (40 часов) 

Пп/п Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
часов 

Содержание темы 
 

Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

 

1 Вводный урок 1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании 

учебника.  
Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия 

содержание главы.  
Находить в словаре непонятные слова 

 Жили-были буквы 7 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. 
Чѐрного, С. Маршака. Тема 
стихотворения. Заголовок. 
Характер  героев (буквы). 
Выразительное чтение с 
опорой на знаки препинания. 
Творческая работа: 
волшебные превращения. 
Проектная деятельность 
«Создаѐм город букв», 
«Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. 
Токмаковой, Ф. Кривина. 
Главная мысль. Характер 
героя произведения. 
Творческий пересказ: 
дополнение содержания 
текста. Стихотворения Г. 
Сапгира, М. Бо- родицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой. 
Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приѐм 
характеристики героя. 
Главная мысль 
произведения. Заучивание 
наизусть. Конкурс чтецов 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 
сравнивать их, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения.  
Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами, передавать интонационно конец 
предложения.  
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различных 
героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произведения и 
свой читательский и жизненный опыт. 
Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев. 
Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 
произведения. 
Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в начале, 
потом, чем закончился рассказ. 
Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. 
Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь. 
Использовать приѐм звукописи при 

изобра жении различных героев. Читать 
стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов, 
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декламиро вать стихи; оценивать себя в 
роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

 Сказки, загадки, 
небылицы 

7 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и 
народные. «Курочка Ряба». 
«Теремок». «Рукавичка». 
«Петух и собака». Сказки А. 
С. Пушкина. Сказки К. 
Ушинского и Л. Толстого. 
Герои сказки. Рассказывание 
сказки на основе картинного 
плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. 
Сравнение народной и 
литературной сказок. 
Выразительные средства 
языка. Выразительное 
чтение диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. 
Английские народные 
песенки. Герои песенок. 
Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное 
чтение песенок. Потешки. 
Герои потешки. Чтение по 
ролям. Небылицы. 
Сочинение небылиц. Оценка 
планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела, 
рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом, 
обсуждать прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным 

параметрам. 
Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении читать 
выразительно, воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  
Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 
Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их 
нравственную оценку.  
Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памяти. 
Сравнивать народную и литературную 

сказку.  
Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 
сходство и различия. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться друг с 
другом, проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в 

 парах, и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 Апрель, апрель. 
Звенит капель! 

5 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения 
А. Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозѐрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие 
воображения, средства 
художественной 
выразительности: 
сравнение. Литературная 
загадка. Сочинение загадок. 
И. Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект «Составляем 
сборник загадок».  

Чтение наизусть 
стихотворений. Наблюдение 
за ритмическим рисунком 
стихотворного текста. 
Запоминание загадок. 
Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, выбор 
понравившихся, их 
выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги для выставки в 

соответствии с темой раздела, 
рассказывать о них в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение, отражая 
интонацию начала и конца предложения; 
с опорой на знак препинания в конце 
предложения.  
Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение 
автора, картины природы, им созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на разные 
темы.  
Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 
другим, придумывать свои сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
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Проверять чтение друг друга, оценивать 

свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 
другом 

 И в шутку и всерьѐз 6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания произведений 
раздела. Выставка книг по 
теме. Весѐлые стихи для 
детей И. Токмаковой, Г. 
Кружкова, К. Чуковского, О. 
Дриза, О. Григорьева, Т. 
Собакина. Авторское 
отношение к 
изображаемому. Звукопись 
как средство 
выразительности. 
Юмористические рассказы 
для детей Я. Тайца, Н. 
Артюховой, М. Пляцковского. 
Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Подбор 
другого заголовка. Герой 
юмори- стического рассказа. 
Чтение по ролям. 
Заучивание наизусть. 
Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: 
сходство и различия. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 
другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты 
юмористического текста.  
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия 

произведения.  
Придумывать свои заголовки. Находить 

слова, которые отражают характер героя. 
Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  
Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.  
Сравнивать произведения на одну и ту 

же тему, находить сходство и различия. 

 Я и мои друзья 5 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. 
Ермолаева, М. 
Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. 
План рассказа. 
Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная 
мысль. Нравственно-
этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с 
пословицами. Сравнение 
рассказа и стихотворения. 
Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть.  
Проект «Наш класс — 
дружная семья».  

Создание летописи класса. 
Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 
составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое 

настоящая дружба, кого можно назвать 
другом, приятелем.  
Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своѐ мнение о 
прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного 

и необидного способа общения. 
Определять тему произведения и 

главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с 

по словицами.  
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 
другом.  
Участвовать в работе группы, 

распределять работу в группе, находить 
нужную информацию в соответствии с 
заданием, представ- лять найденную 
информацию в группе 
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 О братьях наших 
меньших 

5 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся и учителя по 
освоению содержания 
раздела. Выставка книг по 
теме. Стихотворения о 
животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковой. 
Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы В. 
Осеевой. Сказки-несказки Д. 
Хармса, Н. Сладкова. 
Художественный и научно-
популярный тексты. 
Сравнение художественного 
и научно-популярного 
текстов. Событие рассказа. 
Поступок героя. Пересказ на 
основе иллюстрации. 
Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 
составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 
другом; использовать речевой этикет; 
проявлять внимание друг к другу.  
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  
Определять основные особенности 

художественного текста и основные 
особенности научно-популярного текста (с 
помощью учиеля).  
Называть особенности сказок-несказок, 

придумывать свои собственные сказки-не- 
сказки, находить сказки-несказки в книгах. 
Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков.  
Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своѐ мнение 
при обсуждении проблемных ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

2 класс (136 часов) 

Пп/п Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
часов 

Содержание темы 
 

Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

 

1 Вводный урок  1 Знакомство с учебником по 
лите ратурному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 
 Рассматривать иллюстрации, соотносить 

их содержание с содержанием текста в 
учебнике. 
 Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия 

содержание главы.  
Пользоваться словарѐм в конце учебника 

   2 Самое великое 
чудо на свете 

4 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Лю- 
бимые книги. Герои любимых 
книг. Творчество читателя, 
талант читателя.  
Проект «О чѐм может рас- 
сказать школьная 
библиотека».  

Старинные и современные 
книги. Сравнение книг. 
Подготовка со- общения на 
темы «Старинные книги 
Древней Руси», «О чѐм может 
рассказать старинная  книга». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 
уроке.  
Представлять выставку книг, прочитанных 

летом.  
Представлять любимую книгу и любимых 

героев.  
Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки.  
Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке.  
Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно.  
Составлять список прочитанных книг. 
Составлять рекомендательный список по 
темам (например, о книге). Участвовать в 

коллективном проекте «О чѐм может 
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Высказывание о книгах К. 
Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого. Классификация 
высказываний. Напутствие 
читателю Р. Сефа. 
Выразительное чтение 
напутствия. Поиск 
необходимой книги в биб- 
лиотеке. Подготовка 
сообщения о книге-
справочнике, научно-по- 
знавательной книге. 

рассказать школьная библиотека». 
Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 
информации.  
Готовить выступление на заданную тему.  
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 
 Размышлять над прочитанным. Находить 

информацию о старинных книгах из 
учебника.  
Подготовить сообщение о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 
класса.  
Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и чтении.  
Сравнивать высказывания великих людей 

о книге и чтении: находить сходство и раз 
личия 

3 Устное народное 
творчество 

15 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся и учителя по 
освоению содержания 
раздела. Устное народное 
творчество. Малые и 
большие жанры устного 
народного творчества. 
Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. 
В. Даль — собиратель 
пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. 
Образ деревьев в русских 
народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение 
русских песен. Потешки и 
прибаутки — малые жанры 
устного народного 
творчества. Отличие 
прибаутки от потешки. Слово 
как средство создания 
образа. Считалки и 
небылицы — малые жанры 
устного народного 
творчества. Ритм — основа 
считалки. Сравнение 
считалки и небылицы. 
Загадки — малые жанры 
устного народного 
творчества. Распределение 
загадок по тематическим 
группам. Сказки. Русские 
народные сказ ки. «Петушок 
и бобовое зѐрнышко». «У 
страха глаза велики». 
Использование приѐма 
звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса 
и тетерев». «Лиса и 
журавль». «Каша из топора». 
«Гуси-лебеди». Соотнесение 
смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои 
сказок. Характеристика 
героев сказки на основе 
представленных качеств 
характера. Рассказывание 
сказки по рисункам. 
Рассказывание сказки по 
плану. Выборочный пересказ 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 
видов деятельности.  
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.  
Читать, выражая настроение 

произведения.  
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения.  
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице, 

соотносить содержание рассказа с 
пословицей.  
Находить созвучные окончания слов в 

песне.  
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаут 

ках, сходных по теме.  
Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 
народного творчества.  
Анализировать загадки.  
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам.  
Характеризовать героев сказки. 
Называть другие русские народные 

сказки, перечислять героев сказок. 
Соотносить, пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 
событий,  составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание 

сказки, делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении.  
Контролировать своѐ чтение, 

самостоятельно оценивать свои 
достижения 
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эпизодов сказки по заданию 
учителя. Оценка достижений 

4 Люблю природу 
русскую. Осень. 

8 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Картины осенней природы. 
Осенние загадки. Образ 
осени в загадках. 
Соотнесение загадки и 
отгадки. Лирические 
стихотворения Ф. Тютчева, 
К. Бальмонта, А. Плещеева, 
А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина. Настроение. 
Интонация стихотворения. 
Осенние картины природы. 
Средства художественной 
выразительности. 
Сравнение. Приѐм звукописи 
как средство 
выразительности. 
Сравнение художественного 
и научно-популярного 
текстов. Сравнение 
лирического поэтического и 
прозаического текстов. 
Выразительное чтение 
стихотворений. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 
сравнивать стихи разных поэтов на одну 
тему, выбирать понравившиеся, 
объяснять свой выбор.  
Различать стихотворный и прозаический 
тексты. Сравнивать их.  
Сравнивать художественный и научно- 

познавательный тексты.  
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  
Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте.  
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением, подбирать 
музыкальное сопровождение к 
стихотворному тексту.  
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста.  
Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои слова; 
создавать с помощью слова собственные 
картины.  
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при по 

вторном чтении.  
Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои 
достижения 

5 Русские писатели 14 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. А. 
Пушкин — великий русский 
писатель. Вступление к 
поэме «Руслан и Людмила». 
Сказочные чудеса. 
Лирические стихотворе ния. 
Картины природы. 
Настроение стихотворения. 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Сравнение литературной и 
народной сказок. Картины 
моря в сказке. 
Характеристика героев 
произведения. И. Крылов. 
Басни. Нравственный смысл 
басен И. Крылова. 
Сравнение басни и сказки. 
Структура басни, модель 
басни. Герой басенного 
текста. Характеристика  
героев басни. Соотнесение 
смысла басни со смыслом 
пословицы. Л. Толстой. 
Басни Л. Толстого. 
Нравственный смысл басен. 
Соотнесение смысла 
пословицы со смыслом 
басни. Рассказы Л. Толстого. 
Герои произведений. 
Характеристика героев 
произведений. Подробный 
пересказ. Оценка 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 
себя, называть волшебные события и 
предметы в сказках.  
Сравнивать авторские и народные 

произведения.  
Отличать басню от стихотворения и 

рассказа.  
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить смысл пословицы со 

смыслом басни.  
Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты).  
Придумывать свои собственные 

эпитеты, создавать на их основе 
собственные небольшие тексты-описания, 
тексты-повествования.  
Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения.  
Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) 
по сказке.  
Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как 
живые.  
Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 
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достижений   Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения.  
Соотносить смысл пословицы со 

смыслом прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, 

выборочно.  
Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их поступков, 
авторского отношения к ним, собственных 
впечатлений о герое.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой 

6 О братьях наших 
меньших 

12 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Весѐлые стихи о животных 
А. Шибаева, Б. Заходера, И. 
Пивоваровой, В. Берестова. 
Заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. 
Приѐмы сказочного текста в 
стихотворении. Герой 
стихотворения. Характер 
героев. Рифма. Научно-
популярный текст Н. 
Сладкова. Рассказы о 
животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Житкова, В. 
Бианки. Герои рассказа. 
Нравственный смысл 
поступков. Характеристика 
героев. Выборочный 
пересказ. Оценка 
планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.  
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты.  
Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.  
Определять последовательность 

событий.  
Составлять план.  
Пересказывать подробно по плану 

произве дение.  
Видеть красоту природы, изображѐнную 

в художественных произведениях. 
Определять героев произведения, 

характеризовать их, выражать своѐ 
собственное отношение к героям, давать 
нравственную оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной 
в учебнике.  
Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой 

7 Из детских 
журналов 

99 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Придумывание своих 
вопросов по содержанию, 
сравнение их с необычными 
вопросами из детских 
журналов. Произведения из 
детских журналов. Игра. Д. 
Хармс, Ю. Владимиров, А. 
Введенский. Заголовок. 
Подбор заголовка  
в соответствии с 
содержанием, главной 
мыслью. Ритм 
стихотворного текста. 
Выразительное чтение. 
Проект «Мой любимый 
детский журнал». Оценка 

своих достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из детских 
журналов.  
Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.  
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.  
Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 

журнале.  
Находить нужную информацию по 

заданной теме.  
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, 
находить и обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал, 

придумывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. 
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Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала.  
Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения 

8 Люблю природу 
русскую. Зима. 

9 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Зимние загадки. 
Соотнесение загадки с 
отгадкой. Лирические 
стихотворения И. Бунина, К. 
Бальмонта, Я. Акима, Ф. 
Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. Настроение 
стихотворения. Слова, 
которые помогают 
представить зимние 
картины. Авторское 
отношение к зиме. Русская 
народная сказка. «Два 
Мороза». Главная мысль 
произведения. Соотнесение 
пословицы с главной 
мыслью произведения. 
Герой произведения. 
Характеристика героев. 
Новогодняя быль. С. 
Михалков. Особенности 
данного жанра. Чтение по 
ролям. Весѐлые стихи о 
зиме А. Барто, А. 
Прокофьева. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 
сборника. 
 Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения. 
 Воспринимать на слух художественный 

текст. 
Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения.  
Сравнивать произведения разных поэтов 

на одну тему.  
Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам, придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  
Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и сказочного 

текста.  
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 
использовать слова-антонимы для их 
характеристики.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

9 Писатели детям  17 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. К. 
Чуковский. Сказки. 
«Путаница». «Радость». 
«Федорино горе». 
Настроение стихотворения. 
Рифма. Приѐм звукописи как 
средство создания образа. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по 
ролям. С. Маршак. Герои 
произведений С. Маршака. 
«Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла 
пословицы с содержанием 
стихотворения. С. Михалков. 
Стихи. Заголовок. 
Содержание произведения. 
Деление текста на части. 
Герой стихотворения. 
Характеристика героя 
произведения с опорой на 
его поступки. А. Барто. 
Стихи. Заголовок 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукопись 
как средство создания 
образа. Выразительное 
чтение стихотворения. Н. 
Носов. Юмористические 
рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. 
Авторское отношение к ним. 
Составление плана текста. 
Подробный пересказ на 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный 

текст.  
Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 
содержанием произведения.  
Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря. 
Определять особенности 

юмористического произведения, 
характеризовать героя, ис пользуя слова-
антонимы.  
Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 
произведения. 
Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним, 
выразительно читать юмористические 
эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, 

пересказы вать текст подробно на основе 
плана.  
Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своѐ 
мнение.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  
Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своѐ чтение 
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основе картинного плана. 
Оценка достижений 

     10 Я и мои друзья  10 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Стихи 
о дружбе и друзьях В. 
Берестова, Э. Мошковской, 
В. Лунина. Соотнесение 
смысла пословицы и смысла 
стихотворения. 
Нравственно-этические 
представления. Рассказы Н. 
Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 
Осеевой. Смысл названия 
рассказа. Соотнесение 
названия рассказа с 
пословицей. Составление 
плана рассказа. Устные 
рассказы о дружбе, 
взаимовыручке. Выборочный 
пересказ рассказа па 
заданию учителя. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя ошибки при 
повторном чтении текста.  
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Определять последовательность 

событий в произведении.  
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл 

рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев.  
Понимать авторское отношение к героям 

и их поступкам, выразительно читать по 
ролям.  
Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 

11. Люблю природу 
русскую. Весна. 

9 Знакомство с названием 
раздела. Весенние загадки. 
Соотнесение загадки с 
отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. 
Лирические стихотворения 
Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 
Блока, И. Бунина. 
Настроение стихотворения. 
Приѐм контраста в создании 
картин зимы и весны. Слово 
как средство создания 
весенней картины природы. 
Звуко- пись.  
Проект «Создание газеты: 
«9 мая — День Победы», 
«Подготовка экскурсии к 
памятнику  славы» 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 
помощью интонации, темпа чтения, силы 
голоса.  
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки.  
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней 

природы.  
Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте.  
Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов.  
Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению.  
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своѐ 

чтение.  
Участвовать в подготовке проекта 

     12 И в шутку и 
всерьез. 

14 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Весѐлые стихи Б. Заходера, 
Э. Успенского, В. Берестова, 
И. Токмаковой. Анализ 
заголовка. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. 
Авторское отношение к 
читателю. Герой авторского 
стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. Ритм 
стихотворения. 
Выразительное чтение. 
Инсценирование 
стихотворения. Весѐлые 
рассказы для детей Э. 
Успенского, Г. Остера, В. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения 
и переходом на чтение про себя. 
Понимать особенности юмористического 

произведения.  
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 
слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника, выразительно читать 
отрывки из них.  
Инсценировать стихотворение и 

фрагменты рассказов. 
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Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. 
Особое отношение к героям 
юмористического текста. 
Восстановление 
последовательности текста 
на основе вопросов. 
Составление плана. 
Пересказ текста на основе 
вопросов. Оценка 
планируемых достижений 

Пересказывать весѐлые рассказы. 
Придумывать, собственные весѐлые 

истории.  
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

     13 Литература 
зарубежных стран. 

12 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставки книг. 
Американские, английские, 
французские, немецкие 
народные песенки в 
переводе С. Маршака, В. 
Викторова, Л. Яхнина. 
Сравнение русских и 
зарубежных песенок. Ш. 
Перро. «Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка». Герои 
зарубежных сказок. 
Сравнение героев 
зарубежных и русских 
сказок. Г.-Х. Андерсен. 
«Принцесса на горошине». 
Герои зарубежных сказок. 
Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
Герои сказок. Выборочный 
пересказ эпизода сказки по 
заданию учителя. 
Соотнесение смысла сказки 
с русской пословицей.  
Проект «Подготовка 
выставки книг «Мой 
любимый писатель- 
сказочник», «Создание 
справочника «Зарубежные 
писатели — детям». Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения.  
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить сходство и 
различия.  
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 
различия.  
Давать характеристику героев 

произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. 
Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 
волшебные события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей.  
Находить книги зарубежных сказочников 

в школьной и домашней библиотеках,  
составлять списки книг для чтения летом 
(с учителем).  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать 
свои достижения.  
Участвовать в подготовке и презентации 

проекта 

 

3 класс (136 часов) 

№ Тема раздела Всего 
часов 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

1 Самое великое 
чудо на свете 

2 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь 
 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  
Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий.  
Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия 

содержание главы. 
Пользоваться словарѐм в конце 

учебника. 
Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

   Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 



      

  

171 

 

Рукописные книги Древней 
Руси. Подготовка сообщения 
на основе статьи учебника 
«Рукописные книги Древней 
Руси — настоящие 
произведения искусства». 
Первопечатник Иван Фѐдоров. 
Фотографии, рисунки, текст — 
объекты для получения 
необходимой информации. 
Подготовка сообщения о 
первопечатнике Иване 
Фѐдорове. Оценка достижений 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп 
чтения при повторном чтении текста, 
выборочно читать текст про себя, 
отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в  книге.  
Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги.  
Осмыслить значение книги. Находить 

книгу в школьной библиотеке, пользуясь 
тематическим каталогом. 
Читать возможные аннотации на книги.  
Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 
Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники 
информации.  
Участвовать в работе пары и группы.  
Читать текст друг другу. 
Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мнению. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

2 Устное народное 
творчество 

14 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Русские 
народные песни. Обращение к 
силам природы. Лирические 
народные песни. Шуточные 
народные песни. Докучные 
сказки. Сочинение докучных 
сказок. Произведения 
прикладного искусства: 
гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и 
богородская игрушка. Русские 
народные сказки «Сестрица 
Алѐнушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и 
серый волк», «Сивка-бурка». 
Особенности волшебной 
сказки. Деление текста на 
части. Составление плана 
сказки. Характеристика героев 
сказки. Иллюстрации к сказке 
В. Васнецова и И. Билибина. 
Сравнение художественного 
текста и произведения 
живописи.  
Проект «Сочиняем вместе 
волшебную сказку», 
«Дополняем литературную 
сказку своими историями». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры.  
Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен.  
Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 
Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок с опорой на 
особенности их по- строения.  
Называть виды прикладного искусства.  
Читать текст целыми словами без 

ошибок и повторов.  
Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 
пересказов.  
Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием.  
Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 
предметы, описывая волшебные 
события. 
Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 
Делить текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно составленному 
плану, находить героев, которые 
противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с 

противоположным значением при 
характеристике героев.  
Называть основные черты характера 

героев.  
Характеризовать героев произведения.  
Сравнивать героев произведения, 
героев разных сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать 
диалоги.  
Придумывать свои сказочные истории.  
Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 
искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста в паре. 
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Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Участвовать в подготовке 

проекта 

3 Поэтическая 
тетрадь 1 

11 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Научно-
популярная статья «Как 
научиться читать стихи» Я. 
Смоленского. Русские поэты 
XIX—XX вв. Ф. Тютчев. 
«Весенняя гроза», «Листья». 
Звукопись, еѐ художественно-
выразительное значение. 
Олицетворение — средство 
худо- жественной 
выразительности. Сочинение-
миниатюра «О чѐм расскажут 
осенние листья». 
А. Фет. «Мама! Глянька из 
окош ка...», «Зреет рожь над 
жаркой нивой...». Картины 
природы. Эпитеты — слова, 
рисующие картины природы. 
Выразительное чтение 
стихотворения. И. Никитин. 
«Полно, степь моя...», 
«Встреча зимы». Заголо- вок 
стихотворения. Подвижные 
картины природы. 
Олицетворение как приѐм 
создания картины природы. 
Подготовка сценария 
утренника «Первый снег». И. 
Суриков. «Детство», «Зима». 
Сравнение как средство 
создания картины природы в 
лирическом стихотворении. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать выразительно стихотворения, 

передавая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова.  
Определять различные средства 

выразительности. 
Использовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 
выразительности.  
Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

4 Великие русские 
писатели 

26 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. А. 
Пушкин. Подготовка 
сообщения «Что интересного 
я узнал о жизни А. Пушкина». 
Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. 
Средства художественной 
выразительности: эпитет, 
сравнение. Звукопись, еѐ 
выразительное значение. 
Приѐм контраста как средство 
создания картин. «Сказка о 
царе Салтане...». Тема сказки. 
События сказочного текста. 
Сравнение народной и 
литературной сказок. 
Особенности волшебной 
сказки. Герои литературной 
сказки. Нравственный смысл 
сказки А. С. Пушкина. Рисунки 
И. Билибина к сказке. 
Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, их 
сравнение. И. Крылов. 
Подготовка сообщения о И. 
Крылове на основе статьи 
учебника, книг о Крылове. 
Скульптурный портрет И. 
Крылову. Басни И. Крылова. 
Мораль басен. Нравственный 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. Читать 

произведения вслух и про себя, 
увеличивая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать 
своѐ отношение.  
Различать лирическое и прозаическое 
произведения. Называть 

отличительные особенности 
стихотворного текста. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на 
тест или пользуясь словарѐм в учебнике 
и толковым словарѐм. 
Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства 

художественной выразительности в 
устных высказываниях.  
Знать особенности литературной 

сказки.  
Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы. 

Давать характеристику героев 
литературной сказки. 
Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. Сравнивать 
рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. 
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урок читателю. Герои басни. 
Характеристика героев на 
основе их поступков. 
Инсценирование басни. М. 
Лермонтов. Статья В. 
Воскобойникова. Подготовка 
сообщения на основе статьи. 
Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. 
Подбор музыкального 
сопровождения к лирическому 
стихотворению. Сравнение 
лирического текста и 
произведения живописи. Л. 
Толстой. Детство Л. Толстого. 
Из воспоминаний писателя. 
Подготовка сообщения о 
жизни и творчестве писателя. 
Рассказы Л. Толстого. Тема и 
главная мысль рассказа. 
Составление различных 
вариантов плана. Сравнение 
рассказов (тема, главная 
мысль, события, герои). 
Рассказ-описание. 
Особенности прозаического и 
лирического текстов. Средства 
хуожественной 
выразительности в 
прозаическом тексте. Текст- 
рассуждение. Сравнение 
текста- рассуждения и текста-
описания. Оценка достижений 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 
Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопросы 
по содержанию. Определять 

особенности басни, выделять мораль 
басни в текстах. Представлять героев 
басни. Характеризовать героев басни 
на основе их поступков. Инсценировать 

басню.  
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Различать 

в басне изображѐнные события и 
скрытый смысл 

5 Поэтическая 
тетрадь 2 

6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Н. 
Некрасов. Стихотворения о 
природе. Настроение стихотво 
рений. Картины природы. 
Средства художественной 
выразительности. 
Повествовательное 
произведение в стихах 
«Дедушка Мазай и зайцы». 
Авторское отношение к герою. 
Выразительное чтение 
стихотворений. К. Бальмонт, 
И. Бунин. Выразительное 
чтение стихотворений. 
Создание словесных картин. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать стихи на слух. Читать 

стихотворение, выражая авторское 
настроение.  
Сравнивать текст-описание и текст- 

повествование.  
Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 
олицетворения. 
Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении.  
Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о 
прочитанном стихотворении.  
Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения.  
Читать стихи выразительно, оценивать 

свои достижения 

6 Литературные 
сказки 

9 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Д. 
Мамин-Сибиряк. «Алѐнушки- 
ны сказки». Присказка. 
Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказок. 
Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки. 
В. Гаршин. «Лягушка-
путешественница». 
Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. 
В. Одоевский. «Мороз 
Иванович». Сравнение 
народной и литературной 
сказок. Сравнение героев 
сказки. Составление плана 

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своѐ 
мнение, отношение.  
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 
чтения при перечитывании сказки.  
Сравнивать содержание литературной 

и народной сказок, определять 
нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 
литературных сказках.  
Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 
учебнике или толкового словаря.  
Сравнивать героев литературной 

сказки, характеризовать их, используя 
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сказки. Подробный и 
выборочный пересказ сказки. 
Оценка достижений 

текст сказки. 
Определять авторское отношение к 

изображаемому.  
Читать сказку в лицах.  
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике 

7 Были-небылицы 10 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. М. 
Горький. «Случай с Евсейкой». 
Приѐм сравнения — основной 
приѐм описания подводного 
царства. Творческий пересказ: 
сочинение продолжения 
сказки. К. Паустовский. 
«Растрѐпанный воробей». 
Определение жанра 
произведения. Герои 
произведения. Характеристика 
героев. А. Куприн. «Слон». 
Основные события 
произведения. Составление 
различных вариантов плана. 
Пересказ. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и 

рассказа.  
Различать вымышленные события и 

реальные. 
Определять нравственный смысл 

поступков героя.  
Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 
реальных событиях.  
Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте.  
Составлять план для краткого и 
полного пересказов. Пересказывать 

текст подробно и кратко, выборочно.  
Определять характеристики героев 

произве- дения с опорой на текст.  
Рассказывать о прочитанных книгах.  
Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 
Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль.  
Читать сказку выразительно по ролям 

8 Поэтическая 
тетрадь 1 

6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Саша 
Чѐрный. Стихи о живот- ных. 
Средства художественной 
выразительности. Авторское 
от- ношение к изображаемому. 
А. Блок. Картины зимних 
забав. Средства 
художественной вырази- 
тельности для создания 
образа. Сравнение 
стихотворений разных авторов 
на одну и ту же тему. С. 
Есенин. Выразительное 
чтение стихотворения. 
Средства художе- ственной 
выразительности для 
создания картин цветущей 
черѐ- мухи. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворение, отражая 
настроение. Находить в стихотворениях 
яркие, образные слова и выражения. 
Сравнивать стихи разных поэтов на 
одну и ту же тему. Выбирать стихи по 
своему вкусу и читать их выразительно. 
Объяснять смысл выражений с опорой 
на текст. Определять авторское 
отношение к изобра- жаемому. 
Придумывать стихотворные тексты. 
Проверять правильность высказывания, 
све- ряя его с текстом, самостоятельно 
оценивать свои достижения 

9 Люби живое  16 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. М. 
Пришвин. «Моя Родина». З 
аголовок — «входная дверь» в 
текст. Основная мысль текста. 
Сочине- ние на основе 
художественного текста. И. 
Соколов-Микитов. 
«Листопадничек». Почему 
произведение так 
называется? Определение 
жанра произведения. 
Листопадничек — главный 
герой произведения.  Рассказ 
о герое. Творческий пересказ: 
дополнение содержания т 
екста. В. Белов. «Малька 
провинилась». «Ещѐ про 
Мальку». Озаглавливание 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные 
обозначения. 
Читать и воспринимать на слух 

произведения.  
Определять жанр произведения.  
Понимать нравственный смысл 

рассказов.  
Определять основную мысль рассказа.  
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая из 

произведения слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер.  
Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью  животных с рассказом автора.  
Пересказывать произведение на 

основе  плана.  
Придумывать свои рассказы о 
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текста. Главные герои 
рассказа. В. Бианки. 
«Мышонок Пик». Составление 
плана на основе названия 
глав. Рассказ о герое 
произведения. Б. Житков. 
«Про обезьянку». Герои 
произведения. Пересказ. 
Краткий пересказ. В. 
Астафьев. «Капалуха». Герои 
произведения. В. Драгунский. 
«Он живой и светится». 
Нравственный смысл 
рассказа. Оценка достижений 

животных.  
Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

10  Поэтическая 
тетрадь 2 

8 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. С. 
Маршак. «Гроза днѐм», «В 
лесу над росистой поляной...». 
Заголовок стихотворения. 
Выразительное чтение. А. 
Барто. «Разлука», «В театре». 
Выразительное чтение. С. 
Михалков. «Если». 
Выразительное чтение. Е. 
Благинина. «Кукушка», 
«Котѐнок». Выразительное 
чтение.  
Проект «Праздник поэзии». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и 
воспринимать на слух лирические 
тексты.  
Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своѐ отношение к 
изображаемому.  
Сравнивать название произведения и 

его содержание, высказывать своѐ 
мнение. Находить в произведениях 

средства художественной 
выразительности: олицетворения, 
эпитеты, сравнения.  
Сочинять стихотворения. Участвовать 

в творческих проектах.  
Заучивать стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

11 Собирай по 
ягодке - 
наберѐшь 
кузовок 

12 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Б. 
Шергин. «Собирай по ягодке 
— наберѐшь кузовок». 
Особенность заголовка 
произведения. Соотнесение 
пословицы и содержания 
произведения. А. Платонов. 
«Цветок на земле», «Ещѐ 
мама». Герои рассказа. 
Особенности речи героев. 
Чтение по ролям. М. Зощенко. 
«Золотые слова», «Великие 
путешественники». Смысл 
названия рассказа. 
Особенности юмористического 
рассказа. Главная мысль 
произведения. 
Восстановление порядка 
событий. Н. Носов. «Федина 
задача», «Телефон». 
Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. 
Сборник юмористических 
рассказов Н. Носова. Оценка 
достижений 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие 
теме. 
Планировать работу с произведением 

на уроке с использованием условных 
обозначений.  
Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание.  
Объяснять смысл названия 

стихотворения.  
Соотносить пословицу с содержанием 
произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 
главную мысль текста. Придумывать 

свои вопросы к текстам.  
Наблюдать за особенностями речи 

героев. 
Понимать особенности юмористических 

произведений, выделять эпизоды, 
которые вызывают смех, определять 
отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни 
детей. 
 Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

12 По страницам 
детских 
журналов 

8 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весѐлые 
картинки» — самые старые 
детские журналы. По 
страницам журналов для 
детей. Ю. Ермолаев. 
«Проговорился», 
«Воспитатели». Вопросы и 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности).  
Выбирать для себя нужный и 

интересный журнал.  
Определять тему для чтения. 
Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 
Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию.  
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ответы по содержанию. 
Пересказ. Г. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются 
легенды». Создание 
собственного сборника 
добрых советов. Что такое 
легенда. Пересказ. Легенды 
своей семьи. Р. Сеф. 
«Весѐлые стихи». 
Выразительное чтение. 
Оценка достижений 

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя слова в словосочетания. 
Использовать приѐм увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе разговорной 
речи». 
Придумывать самостоятельно вопросы 

по содержанию.  
Находить необходимую информацию в 

жур нале. 
Готовить сообщение по теме, 
используя информацию журнала. 
Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды). 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

13 Зарубежная 
литература 

8 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Древнегреческий миф. 
«Храбрый Персей». 
Отражение мифологических 
представлений людей в 
древнегреческом мифе. 
Мифологические герои и их 
подвиги. Пересказ. Г.-Х. 
Андерсен. «Гадкий утѐнок». 
Нравственный смысл сказки. 
Создание рисунков к сказке. 
Подготовка сообщения о 
великом сказочнике. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. Читать 
и воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о мире. 
Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно 

произведение.  
Сравнивать сказки разных народов. 
Сочинять свои сказки. Определять 

нравственный смысл сказки (с помощью 
учителя).  
Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору, 
записывать названия и авторов 
произведений, прочитанных летом. 
Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своѐ 
мнение.  
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

4 класс (102 часа) 

п/п Наименование 
раздела, темы 

Кол-во 
часов 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

1 Вводный урок по 
курсу 

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 
Рассматривание иллюстраций 
и оформление учебника 

Прогнозировать содержание раздела.  
Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  
Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий 
Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника, 
знать фамилии, имена и отчества 
писателей, произведения которых 
читали в 1—3 классах. Предполагать 

на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарѐм в конце 

учебника 

2 Летописи. 
Былины. Жития. 

8 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Из 
летописи: «И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда». События 
летописи — основные 
события Древней Руси. 
Сравнение текста летописи и 
исторических источников. Из 
летописи: «И вспомнил Олег 
коня своего». Летопись — 
источник исторических 
фактов. Сравнение текста 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 
Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 
культуры.  
Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 
Радонежском.  
Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  
Сравнивать текст летописи с 
художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты 
былины. 
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летописи с текстом 
произведения А. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». 
Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки». 
Сказочный характер былины. 
Прозаический текст былины в 
пересказе Н. Карнауховой. 
Сравнение поэтического и 
прозаического тек стов. Герой 
былины — защитник 
государства Российского. 
Картина В. Васнецова 
«Богатыри». Сергий 
Радонежский — святой земли 
Русской. В. Клыков. Памятник 
Сергию Радонежскому. Житие 
Сергия Радонежского. 
Детство Варфоломея. Юность 
Варфоломея. Рассказ о битве 
на Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродукций 
известных картин. 
 Проект «Создание 
календаря исторических 
событий». Оценка 

достижений 

Пересказывать былину от лица еѐ 

героя.  
Определять героя былины и 

характеризо вать его с опорой на текст.  
Сравнивать былины и волшебные 

сказки.  
Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 
поступки. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 
художников.  
Описывать скульптурный памятник 
известному человеку. Находить 

информацию об интересных фактах из 
жизни святого человека.  
Описывать характер человека; 

высказывать своѐ отношение. 
Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и 
других источников информации.  
Участвовать в проектной 

деятельности.  
Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью учителя). 
Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 
проявлять к нему внимание. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 
используя обобщающие вопросы 
учебника 

3 Чудесный мир 
классики 

18 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. П. Ершов. 
«Конѐк-горбунок». Сравнение 
литературной и народной 
сказок. Мотивы народной сказки 
в литературной. События 
литературной сказки. Герои 
сказки. Младший брат Иван — 
настоящий герой сказки. 
Характеристика героя. 
Сравнение словесного и 
изобразительного искусства. А. 
Пушкин. Стихотворения. «Н 
яне», «Туча», «Унылая пора! 
Очей очарование...». Авторское 
отношение к изображаемому. 
Интонация стихотворения. 
Сравнение произведений 
словесного и изобразительного 
искусства.  Заучивание 
наизусть. «Сказка о мѐртвой 
царевне и о семи богатырях...». 
Мотивы народной сказки в 
литературной. Герои 
пушкинской сказки. 
Характеристика героев сказки, 
отношение к ним. Деление 
сказки на части. Составление 
плана. Пересказ основных 
эпизодов сказки. М. Лермонтов. 
«Дары Терека». Картины 
природы в стихотворении. 
Выразительное чтение. «Ашик-
Кериб. Турецкая сказка». 
Сравнение мотивов русской и 
турецкой сказки. Герои 
турецкой сказки. 
Характеристика героев, 
отношение к ним. Л. Толстой. 
«Детство». События рассказа. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его 
содержание. Наблюдать за развитием 

событий в сказке.  
Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план. 
Пересказывать большие по объѐму 

произведения. 
Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим 
героям. 
 Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных 

жанров.  
Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства.  
Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 
лучших русских писателей.  
Выражать своѐ отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 
произведений.  
Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 
России и русской культуры.  
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной 
в учебнике 
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Характер главного героя 
рассказа Л. Толстого. Басня. 
«Как мужик убрал камень». 
Особенности басни. Главная 
мысль. А. Чехов. «Мальчики». 
Смысл названия рассказа. 
Главные герои рассказа — 
герои своего времени. Характер 
героев художественного текста. 
Оценка достижений 

4 Поэтическая 
тетрадь 1 

6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Ф. 
Тютчев. «Ещѐ земли печален 
вид...», «Как неожиданно и 
ярко...». Отбор средств 
художественной 
выразительности для 
создания картины природы. 
Ритм, порядок слов, знаки 
препинания как отражение 
особого настроения в 
лирическом тексте. А. Фет. 
«Весенний дождь», 
«Бабочка». Картины природы 
в лирическом стихотворении. 
Ритм стихотворения. 
Интонация (тон, паузы, темп) 
стихотворения. Е. 
Баратынский. Передача 
настроения и чувства в 
стихотворении. А. Плещеев. 
«Дети и птичка». Ритм 
стихотворения. И. Никитин. «В 
синем небе плывут над 
полями...». Изменение картин 
природы в стихотворении. Н. 
Некрасов. «Школьник», «В 
зимние сумерки...». 
Выразительное чтение. И. 
Бунин. «Листопад». Картина 
осени в стихах И. Бунина. 
Слово как средство 
художественной 
выразительности. Сравнения, 
эпитеты. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов.  
Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 
стихи русских поэтов, воспроизводить их 
наизусть. Определять средства 

художественной выразительности в 
лирическом тексте.  
Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить еѐ.  
Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 
соответствует содержанию 
произведения.  
Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  
Размышлять, всегда ли совпадают они 

с собственными, личными 
переживаниями и отношениями к жизни, 
природе, людям.  
Высказывать своѐ мнение о герое 

стихотворных произведений, 
определять, принадлежат ли мысли, 
чувства, настроение только автору, или 
они выражают личные чувства других 
людей.  
Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные 
автором. Самостоятельно оценивать 

своѐ чтение 

5 Литературные 
сказки 

11 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. В. 
Одоевский. «Городок в 
табакерке». Особенности 
данного литературного жанра. 
Заглавие и главные герои 
литературной сказки. Деление 
текста на части. Составление 
плана сказки. Подробный 
пересказ. В. Гаршин. «Сказка 
о жабе и розе». Особенности 
данного литературного жанра. 
Сказка или  рассказ. Текст-
описание в содержании 
художественного 
произведения. Герои 
литературного текста. Главная 
мысль произведения. П. 
Бажов. «Серебряное 
копытце». Мотивы народных 
сказок в авторском тексте. 
Заглавие. Герои 
художественного 
произведения. Авторское 
отношение к героям 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное.  
Сравнивать народную и литературную  

сказки. 
Определять виды текстов.  
Знать отличительные особенности 

литературной сказки.  
Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки.  
Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить 
текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  
Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно.  
Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приѐмы. 
Составлять рекомендованный список 

литературы.  
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 
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произведения. С. Аксаков. 
«Аленький цветочек». Мотивы 
народных сказок в 
литературном тексте. 
Заглавие. Герои 
художественного текста. 
Деление текста на части. 
Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. 
Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений 

6 Делу время- 
потехе час 

7 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Е. 
Шварц. «Сказка о потерянном 
времени». Нравственный 
смысл произведения. Жанр 
произведе- ния. 
Инсценирование 
произведения. В. Драгунский. 
«Главные реки», «Что любит 
Мишка». Особенности 
юмористического текста. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Пересказ 
текста от лица героев. 
Юмористические рассказы В. 
Драгунского. В. Голявкин. 
«Никакой я горчицы не ел». 
Смысл заголовка. Герои 
произведения. 
Инсценирование 
произведения. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать без ошибок, в 

темпе разговорной речи. 
Определять нравственный смысл 

произведения.  
Определять жанр произведения. 
Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с темой и 
главной мыслью произведения.  
Определять прямое и переносное 

значение слов. 
Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 
нравственный смысл. Инсценировать 

произведения, распределяя роли, 
выбирать режиссѐра.  
Пересказывать текст от лица автора 
или одного из героев. Узнавать, что 

произведения могут рассказать о своѐм 
авторе.  
Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 
сообщения о творчестве изучаемого 
писателя.  
Готовить сообщение о писателе. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Подбирать 

книги по теме, ориентируясь на 
авторские произведения 

7 Страна детства 6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Б. 
Житков. «Как я ловил 
человечков». Особенности 
развития сюжета. Герой 
произведения. К. Паустовский. 
«Корзина с еловыми 
шишками». Особенности 
развития событий: 
выстраивание их в тексте. 
Герои произведения. 
Музыкальное сопровождение 
произведения. М. Зощенко. 
«Ёлка». Герои произведения. 
Составление плана. Пересказ. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Подбирать книги по теме, рассказывать 
об их содержании. Воспринимать на 

слух художественное произведение, 
читать выразительно диалоги. 
Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, определять 
отношение автора к героям. 
Определять, что важное и серьѐзное 

скрывается за усмешкой автора. 
Анализировать заголовки 

произведений.  
Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 
(сравнения, эпитеты).  
Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическому тексту.  
Составлять план текста. 
Пересказывать текст на основе плана.  
Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 
друзей.  
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

89 Поэтическая 
тетрадь 2 

3 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. В. 
Брюсов. «Опять сон», 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное  
произведение, размышлять над его 
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«Детская». Тема 
стихотворений. Развитие 
чувства в лирическом 
стихотворении. 
Выразительное чтение. С. 
Есенин. «Бабушкины сказки». 
Тема стихотворений. Развитие 
чувства в лирическом 
произведении. М. Цветаева. 
«Бежит тропинка с бугорка...», 
«Наши царства».  Тема 
детства в произведениях М. 
Цветаевой. Сравнение 
произведений разных поэтов 
на одну и ту же тему. Конкурс 
чтецов. Оценка достижений 

содержанием. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов.  
Определять тему, объединяющую 

разные произведения поэтического 
творчества. 
Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать 
своѐ отношение. Рассказывать об 

эпизодах из своего детства.  
Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением 

10 Природа и мы 11 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Д. 
Мамин-Сибиряк. «Приѐмыш». 
Анализ заголовка. Подготовка 
выборочного пересказа. 
Отношение человека к 
природе. А. Куприн. «Барбос и 
Жулька». Герои произведения 
о животных. Поступок как 
характеристика героя 
произведения. М. Пришвин. 
«Выскочка». Анализ 
заголовка. Герои 
произведения. Характеристика 
героя на основе поступка. Е. 
Чарушин. «Кабан». Герои 
произведения. Характеристика 
героев на основе их 
поступков. В. Астафьев. 
«Стрижонок Скрип». Герои 
рассказа. Деление текста на 
части. Составление плана. 
Выборочный пересказ. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

 Планировать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение, высказывать своѐ 
мнение.  
Читать текст вслух и про себя, понимать 
смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения.  
Характеризовать героя произведения 
на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе 
текста.  
Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл 

рассказа.  
Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 
основную мысль темы.  
Делить текст на части. Пересказывать 

текст подробно и выборочно.  
Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 
выступления по теме. Составлять 

самостоятельно текст для 
энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

11 Поэтическая 
тетрадь 3. 

6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Прогнозировать содержание 
раздела. Подобрать сборники 
стихов к выставке книг. 
Заучивать стихи наизусть. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подобрать сборники стихов к выставке 

книг. 
Заучивать стихи наизусть. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи 
выразительно. Определять настроение 

поэта и лирического героя. Наблюдать 
за особенностями оформления 
стихотворной речи.  
Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 
Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять 
общее настроение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике 



      

  

181 

 

12 Родина 6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. И. 
Никитин. «Русь». Образ 
Родины в поэтическом тексте. 
Ритм стихотворения. С. 
Дрожжин. «Родине». 
Авторское отношение к 
изображаемому. А. Жигулин. 
«О, Родина! В неярком 
блеске...». Тема 
стихотворения. Авторское 
отношение к изображаемому. 
Поэтический вечер.  
Проект «Они защищали 
Родину». 

 Оценка планируемых 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, 

подбирать книги по теме. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать стихи 

выразительно, передавая чувство 
гордости за своих предков.  
Понимать особенности поэтического 

текста. Рассказывать о своей Родине, 
используя прочитанные произведения. 
Предполагать содержание 

произведения по его названию. 
Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. 
Писать сценарий поэтического вечера. 
Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своѐ 
отношение к Родине.  
Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить нужную 
информацию; представлять еѐ в 
соответствии с заданной тематикой. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

13 Страна фантазия 6 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Е. 
Велтистов. «Приключения 
Электроника». Особенности 
фантастического жанра. 
Необычные герои 
фантастического рассказа. 
Кир Булычѐв. «Путешествие 
Алисы». Особенности 
фантастического жанра. 
Сравнение героев 
фантастических рассказов. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Определять особенности 

фантастического жанра.  
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения.  
Придумывать фантастические истории 

(с помощью учителя или 
самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

14 Зарубежная 
литература 

14 Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся и учителя по 
усвоению содержания 
раздела. Дж. Свифт. 
«Путешествие Гулливера». 
Особое развитие сюжета в 
зарубежной литературе. 
Герои приключенческой 
литературы. Особенности их 
характеров. Г.-Х. Андерсен. 
«Русалочка». Авторская 
сказка. Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен. «Приключения 
Тома Сойера». Особенности 
повествования. Герои 
приключенческой литературы. 
Сравнение героев, их 
поступков. Сельма Лагерлѐф. 
«В Назарете». Святое 
Писание. Иисус и Иуда. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке. 
Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. 
Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 
диалоги выразительно. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героев 
произведений.  
Составлять рассказ о герое, используя 
авторский текст. Высказывать своѐ 

мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев 

произведения.  
Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 
выбора книги. 
 Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для обучающихся 
1) Климанова, Л. Ф. Литературное чтение: учебник для 1,2,3,4 класса: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. – М.: Просвещение, 2016. 



      

  

182 

 

2) Рабочая тетрадь по литературному чтению. М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская. М. 
Просвещение.2013 

3) Контрольно – измерительные материалы ФГОС. 2,3, 4 класс, М.: «ВАКО», 2013г. 
Для учителя: 

1) Климанова, Л. Ф. Уроки литературного чтения: метод. пособие к учебнику «Родная 
речь.1,2,3,4 класс» / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2010. 

2) Литературное чтение. Зачетные работы.2,3,4 класс. М. И Кузнецова. –М.Экзамен  
2011. 

3) Итоговая аттестация. Литературное чтение1,2,3,4 класс. - М.: «Экзамен», 2013г. 
4) Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - 

Астрель, 2011 
Интернет-ресурсы: 
Журнал «Начальная школа». 
http:www.Nachalka.com. 
http:www.viku.rdf.ru. 
http:www.rusedu.ru 

Наглядные пособия: 
Таблицы на печатной основе, портреты, рисунки. 
Технические средства: 
Ноутбук, проектор, экран. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания 
и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 
литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 
интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 
содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

4. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 
событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Рабочая программа составлена на Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы по английскому языку 

для 2-4 кл, и авторской программы «Английский язык. 2-4 классы» . Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др., М. Просвещение, 2017г 

        Основной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 
с носителями изучаемого языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
Следовательно, изучение английского языка в начальной школе направлено на 
достижение следующих сопутствующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
изучению английского языка; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка. 

      С учѐтом сформулированных целей изучение предмета «Английский язык» 
направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на английском 
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
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необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
в общении; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти, 
мышления и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами УМК, умением работать в паре, в группе. 
 

Общая характеристика курса 
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 
и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует приобщению школьников к 
культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 
духовных ценностей своего народа и, соответственно, осознанию своей национальной 
идентичности. Изучение английского языка в начальной школе носит активный, 
деятельностный характер, что соответствует возрастным особенностям младшего 
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 
естественной формой познания. 

   Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребѐнку данного возраста, даѐт возможность осуществлять разнообразные 
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 
общеучебные умения и навыки. 

С учетом реальной практики преподавания иностранного языка в 
общеобразовательных российских школах, а также особенностей мышления, памяти и 
речевого развития подростков в основу УМК положен принцип — от языка к речи. В УМК  
сделан акцент на сознательное (осознанное) изучение структуры изучаемого 
иностранного языка с опорой на уже сформированные языковые и речевые навыки и 
умения на родном языке. 
В основе УМК серии  лежат следующие принципы обучения: 

 принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии имеют 
коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к 
реальным ситуациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе 
обучения английскому языку в УМК серии активно вводятся разные типы 
аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; 

 принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется 
устной речи.  Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей 
форме, и от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и 
оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается 
принцип   интегративного развития коммуникативных навыков; 

 принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе 
по мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка 
параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения начинается 
обучение чтению и письму; 

 принцип развивающего обучения.  Уже на начальном этапе обучения детям 
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предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном 
материале, соответствующем уровню  развития младших школьников, которые 
обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

 принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает  учѐт 
психолого-педагогических  особенностей и возможностей детей младшего 
школьного возраста; 

 принцип опоры на родной язык.  Родной язык может и должен использоваться для 
осуществления переноса формирующихся и уже сформированных  на родном 
языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый 
язык; 

 принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры.  Дети 
постепенно должны научиться понимать возможные расхождения  в ритуалах 
поведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры 
англоязычных стран; 

 принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только 
приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций 
своей страны и умение достойно представлять еѐ  при общении с 
представителями других стран; 

 принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках 
данной серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие 
выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

В структуре УМК  учтены  психологические особенности младших школьников: в 
рамках одного урока учитель имеет возможность комбинировать задания разных типов, 
позволяющие чередовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более 
спокойными формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию 
учащихся и регулируя их степень активности на  уроке. 
Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков:   

 урок изучения нового материала; 

 урок практической работы; 

 комбинированный урок; 

 урок итогового контроля; 

 урок-экскурсия; 
а так же нетрадиционных форм  уроков:  

 интегрированных,  

 уроков-игр,  

 уроков-соревнований,  

 уроков-сказок и др.  
В программе реализуется многоуровневая система контроля знаний: 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль (четвертной, полугодовой);  

 годовой контроль (итоговый). 
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностные 
ориентиры английского языка: 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 
знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 
фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
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 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 
интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 
артикли. 

         Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Младшие школьники:  

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 
наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, 
а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

 Мест учебного предмета в учебном плане 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». В соответствии с федеральным базисным учебным планом на 
изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах выделено по два часа в неделю. 
Общий объѐм учебного времени составляет 68 часов в год.   

 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 
метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 
совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 
«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 
даются в наиболее развернутой форме. 
Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основные средства общения 
между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
английского языка (через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
яз. и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 
(учебником, аудиодиском, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах 
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 
слово.  
В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в рамках 
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) 
коммуникативные умения  в основных видах речевой деятельности (аудировании, 
говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) 
социокультурная осведомлѐнность; 4) общеучебные и специальные учебные умения  
Предметные результаты в коммуникативной сфере  
      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 
общения) 
 Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 
нужную информацию. 

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 
письмо. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 
алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объѐме содержания курса)  язык единицы, как звук, 
буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 
произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Лексическая сторона речи 
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 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 
(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 
лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

  распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 
предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 
неопределѐнным/определѐнным/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 
притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Социокультурная осведомлѐнность 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 
произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приѐмы работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

 Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 
знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
  Умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 
Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 
• социокультурная осведомленность; 
• обще учебные и специальные учебные умения. 
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Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 
языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 
осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 
них нарушает единство учебного предмета „английский язык―. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников. 
Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

 столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 1. 

Диалогическая форма 

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; • 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:  

описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.  

В русле чтения Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 
короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film).  

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to...  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very).  

          Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлѐнность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  

 Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  

(предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных  

слов;  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании 
интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия В 

процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно 

в тематическом планировании.  
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Тематическое планирование 
2 класс 

Разделы 
(units) 

учебников   

Содержание курса 
(дидактические 

единицы) 

Кол-во 
часов, 
из них: 

Практика 
Контр
оль 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Предметное содержание речи 

Units 1-5 (устное 
опережение).  
Unit 9. Hello! 
Unit 10. How are 
you? 
Unit 11.What’s 
your name? 

Знакомство. 
Представление 
одноклассникам, 
учителю: имя, возраст. 
Приветствие, 
прощание (с 
использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета).  

6 5 1 Уметь поздороваться и 
ответить на приветствие. 
Вести диалог в ситуации 
знакомства. 
Использовать контекстуальную 
или языковую догадку. 

Unit 12. Ben’s 
family 
Unit 13. What’s 
this? 
Unit 14. Is this 
your hat? 
Unit 15. Happy 
birthday, Jill! 
Unit 16. Colours 
Unit 20. I like 
pizza 

Я и моя семья. Члены 
семьи, их имена, 
возраст.  
Одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. Цвета. 
Любимая еда.  
Семейные праздники: 
день рождения; Новый 
год. Подарки.  

7 
 
 
8 
 
 
 
5 

6 
 
 
7 
 
 
 
5 

1 
 
 
1 

Рассказывать о семье. 
Участвовать в элементарных 
диалогах: этикетном 
(приветствия, прощания, 
представления), диалоге-
расспросе (о себе, своей 
семье). 
Списывать по образцу слова, 
словосочетания. 
Уметь описывать предметы и 
персонажи с использованием 
изученных лексических 
единиц. 
Понимать на слух короткие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Поздравить членов своей 
семьи /друзей с Новым годом, 
Рождеством. 

Units 2, 7 (устное 
опережение)  
Unit 22. A safari 
park 
Unit 26. I’m 
standing on my 
head 

Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия.  
Спорт: любимые виды 
спорта,  физзарядка. 
Персонажи любимых 
сказок.  
Выходной день, 
каникулы: сафари 
парк, зоопарк. 

3 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
2 

 Понимать команды, 
выраженные глаголами 
движения и употреблять их в 
речи. 
Уметь описать действия. 
Рассказать о любимом виде 
спорта, употребляя слова 
люблю, умею, не умею. 

Units 2-4 (устное 
опережение).  
Unit 25. We’re 
going to the 
moon! 
Unit 28. Smile 
please!  
Unit 23. I’m 
making a robot 
Unit 19. I like 
snails 
 
Unit 27. Pen 
friends  

Я и мои друзья Имя, 
возраст, 
увлечения/хобби, где 
живѐт.  Совместные 
занятия: делаем 
робота, играем в 
космонавтов, делаем 
зарядку, учимся 
фотографировать.  
 
 
Внешность: название 
частей тела. 
 
Любимое домашнее 
животное: имя, 
возраст, любимая еда.   
Письмо зарубежному 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 

1 Соотносить графический и 
звуковой образ английских 
слов по изученной тематике. 
Пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нѐм.  

Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Загадать животное. Описать 
его так, чтобы одноклассники 
догадались, кто это. 
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3 класс 

Разделы 
(units) 

учебников   

Содержание курса 
(дидактические 

единицы) 

Кол-во 
часов, 
из них: 

Практик
а 

Контро
ль 

 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Предметное содержание речи 

Unit 1. Back to 
school 

Unit 2. Ben’s 
new friend 

Знакомство с новыми 
учениками в классе, 
представление 
персонажей учебника и 
персонажей детских 
произведений: имя, 
возраст. Приветствие, 
прощание (с 

 
2 

 
2 

 Уметь поздороваться и ответить 
на приветствие. 
Вести диалог в ситуации 
знакомства. 
Использовать контекстуальную 
или языковую догадку. 

другу по переписке. 

Unit 11.What’s 
your name? 

Моя школа Классная 
комната, школьные 
принадлежности, 
школьные кружки. 

3 2  Описать школьные предметы, 
находящиеся на парте. 

Unit 17. Our 
street  
Unit 18. A spider 
in the bathroom  
Unit 21. Where is 
it?  
Unit 24. Our 
village 

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/ комната: 
названия комнат, 
предметы мебели и 
интерьера.  
Моя деревня/мой 
город, моя улица. 

5 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
5 

 Рассказать где живешь, 
используя изученную лексику. 
Участвовать в элементарных 
диалогах (расспросить, кто где 
живет). 

Units 1, 6-8 
(устное 
опережение).  
 
Unit 25. We’re 
going to the 
moon! 
 
Units 2, 4, 9, 10, 
12, 14, 16, 17, 
21, 22, 23, 24, 
26, 27 
Unit 10. How are 
you? 

Страна/страны 
изучаемого языка 
Общие сведения: 
название, столицы 
Великобритании, США, 
Австралии. 
 Родная страна. 
Название, столица, 
родной город/деревня. 
Первые российские 
космонавты, первые 
полѐты в космос. 
Небольшие 
произведения детского 
фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни).  
Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета 
англоговорящих стран 
в ряде ситуаций 
общения (в школе, во 
время совместной 
игры, за столом, в 
зоопарке). 

3 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Понимать на слух короткие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. На карте показать 

где находится Россия и 

Великобритания. 

Повторять рифмовки за 
героями британских сказок.  
Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок, 
стихотворений, песен. 
Пересказать 
услышанный/прочитанный 
текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст 

по аналогии 

Соотносить графический и 
звуковой образ английских 
слов по изученной тематике. 
Узнавать в речи и 
воспроизводить изученные 
лексические единицы. 
Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические 
явления и полностью 
понимать его содержание. 

 Итого 68 64 4  
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использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета).  

Unit 10. Can 
you ride a 
bicycle? 

Unit 12. Let’s 
make some 
pancakes! 

Unit 13. What 
time is it? 

Unit 11. 
Shopping 

Unit 17. Thank 
you for your 
present 

Unit 21. 
Adventure 
holidays 

Я и моя семья  

Члены семьи, их имена, 
возраст, увлечения/хобби, 
что умеют делать.  

Мой день 

 Обозначение времени, 
распорядок дня, 
домашние обязанности.  

Покупки: разные 
магазины и продаваемые 
в них товары. Основные 
продукты питания. 
Любимая еда. 

Семейные праздники  

День рождения, Новый 
год/Рождество. Семейный 
отдых: путешествие, 
транспорт. Подарки. 

 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
1 

Рассказывать о семье. 
Вести диалог в ситуации 
знакомства: 
Пригласить партнера принять 
участие в совместной 
деятельности; 
предложить угощение, 
благодарить за угощение / 
вежливо отказываться от 
угощения; 
Расспросить одноклассников о 
том, что они любят кушать; 
Разыграть с партнером беседу 
между продавцом и 
покупателем 
в магазине. 
Письменно составить меню на 
завтрак, обед. 
Понимать на слух короткие 
тексты. 
Поздравить членов своей семьи 
/друзей с Новым годом, 
Рождеством. 
Написать письмо Санта-Клаусу. 

Unit 7. Shapes 

Unit 3. At the 
swimming pool 

Unit 21. 
Adventure 
holidays 

Unit 15. At the 
fair 

Unit 16. Going 
on holiday 

Unit 21. 
Adventure 
holidays 

Unit 22. 
Goodbye! 

Мир моих увлечений  

Мои любимые занятия: 
кто что умеет делать 
(рисовать, петь, 
танцевать, играть на 
музыкальных 
инструмента, готовить). 
Виды спорта: активный 
отдых, спортивные игры.  

Выходной день 

 В зоопарке, цирке, на 
ярмарке. Каникулы: 
активный отдых. 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

Понимать команды, 
выраженные глаголами 
движения и употреблять их в 
речи. 
Уметь описать действия.  
Рассказать в какой день 
недели, чем занимаешься. 
Сравнить свой режим дня и 
режим дня одноклассника.  
Сказать, чем они отличаются. 

Unit 3. At the 
swimming pool 

Unit 8. What can 
you do? 

Unit 14. Let’s 
watch TV! 

Unit 18. Letters 

Unit 20. Pets 

Units 2, 6, 10, 21 

Я и мои друзья  

Имя, возраст, 
увлечения/хобби, 
родной город, страна. 
Совместные занятия: 
рисование, 
приготовление еды, 
школьный концерт, 
прогулка в парке, 
просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному 
другу, отправленное по 
почте.  

Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 

 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 
Составлять описание своего 
друга, домашнего питомца. 
Расспросить одноклассника о 
привычках и характере его 
домашнего питомца. 
Рассказать, что надо делать, 
чтобы быть здоровым. 
Составлять небольшое 
описание себя и друга. 
Поздравить друга / 
одноклассника с днем 
рождения. 
Рассказать о том, как можно 
отметить день рождение 
питомца. 
Обсудить с партнером, какой 
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что любит есть, что 
умеет делать. Забота о 
домашнем питомце. 

подарок на день рождения 
можно подарить общему 
знакомому. 
Написать поздравительную 
открытку другу. 

Unit 2. Ben’s 
new friend 

Unit 19. What’s 
your favourite 
lesson? 

Моя школа  

Классная комната, 
учебные предметы, 
расписание уроков, 
любимые школьные 
предметы, школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
уроках.  

4 
 

3 1 
Описать школьные предметы, 
находящиеся на парте. 
Уметь описывать предметы с 
использованием изученных 
лексических единиц. 
Понимать на слух короткие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. 

Unit 9. It’s 
snowing! 

 

Мир вокруг меня 

 Мой дом/ 
квартира/комната: 
названия комнат, их 
размеры, предметы 
мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и 
домашние животные. 
Дни недели, месяцы. 
Погода.  

 
 
5 
 
 
 
 
5 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

Участвовать в элементарных 
диалогах (расспросить, кто где 
живет). 
Уметь говорить о месте 
жительства своих друзей и 
сказочных персонажей с 
использованием изученных 
лексических единиц. 

Unit 4. How do 
you spell it? 

Unit 5. A project 
about Australia.  

Unit 6. Our 
country 

Units 1, 2 , 3, 6, 
14, 1 5, 20, 22  

Unit 11. 
Shopping 

Unit 16. Going 
on holiday 

Unit 22. 
Goodbye! 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна: общие 
сведения, название, 
столица 

Родная страна: Москва-
столица, Санкт-
Петербург, Сочи – 
столица Олимпиады 
2014 г.; название 
родного города/деревни, 
его размеры. 

Литературные 
персонажи популярных 
детских книг (имена 
героев книг).   

Небольшие 
произведения детского 
фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета англоговорящих 
стран в ряде ситуаций 
общения (во время 
совместной игры, 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
4 

 

2 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

4 

 
Понимать на слух короткие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. На карте показать 
где находится Россия и 
Великобритания. 
Повторять рифмовки за 
героями британских сказок.  
Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок, 
стихотворений, песен. 
Пересказать 
услышанный/прочитанный 
текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст 
по аналогии 
Соотносить графический и 
звуковой образ английских 
слов по изученной тематике. 
Узнавать в речи и 
воспроизводить изученные 
лексические единицы. 
Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические 
явления и полностью 
понимать его содержание. 
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поздравление с днѐм 
рождения и 
благодарность за 
подарок, в магазине, о 
погоде, разговор о 
поездке, о расписании 
уроков). 

                                        Итого 68 часов, из них: 64 4  

 

4 класс 

Разделы (units) 

учебников   

Содержание курса 
(дидактические 

единицы) 

Кол-во 
часов, 
из них: 

Практик
а 

Контро
ль 

 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Предметное содержание речи 

Unit 1. New 

friends.  

Знакомство с 
ребятами из разных 
стран в 
международном 
летнем лагере: имя, 
возраст, страна, 
национальность/гражд
анство.  

 Приветствие, прощание  

в  устном общении и в 

письмах, со взрослыми 

и сверстниками.   

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Уметь поздороваться и ответить 
на приветствие. 
Вести диалог в ситуации 
знакомства. 
Использовать контекстуальную 
или языковую догадку. 

Unit 2. A 

message on the 

computer  

Unit  3.  A  computer  

magazine  

Unit 10. Beano 

to the  

rescue  

Unit 16. Going 

home  

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, возраст, 
внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби, 

любимая еда.  

Профессии 

родителей.  
Внешность человека.  

Мой день и день моих 

друзей: распорядок дня, 
домашние обязанности.   

Одежда, обувь, 

продукты питания (для 

путешествия)  

  

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

1 Рассказывать о семье. 
Вести диалог в ситуации 
знакомства: 
Пригласить партнера принять 
участие в совместной 
деятельности; 
предложить угощение, 
благодарить за угощение / 
вежливо отказываться от 
угощения; 
Расспросить одноклассников о 
том, что они любят кушать; 
Разыграть с партнером беседу 
между продавцом и 
покупателем 
в магазине. 
Письменно составить меню на 
завтрак, обед. 
Понимать на слух короткие 
тексты. 
Поздравить членов своей семьи 
/друзей с Новым годом, 
Рождеством. 
Написать письмо Санта-Клаусу. 
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Unit  3.  A  computer  

magazine  

Unit 10. Beano 

to the  

rescue  

Unit 11. The 

Angel of the  

Forest  

Unit 12. A 

shape in the 

mist  

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия.  

Компьютеры в нашей 

жизни. Профессии.  

Мои любимые книги.   

Каникулы: активный 

отдых,  путешествия.  

  

2 
2  

Понимать команды, 
выраженные глаголами 
движения и употреблять их в 
речи. 
Уметь описать действия.  
Рассказать в какой день 
недели, чем занимаешься. 
Сравнить свой режим дня и 
режим дня одноклассника.  
Сказать, чем они отличаются. 

Unit 1. New 

friends  

Unit  3.  A  computer  

magazine  

Unit 6. Our 

country  

Unit  7.  Find  Joseph  

Alexander  

Unit 9. Off we 

go!  

Unit 15. Where 

is  Mr Big? 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия: 

путешествия и виды 
транспорта. Правила 

поведения в классе, 

на улице и т.д.   
Письмо зарубежному 
другу. Поздравление с 
днѐм рождения, 
Рождеством, Новым 
годом.  

Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
4 

4 

 

 

1 

 

 

4 

 

1 
Составлять описание своего 
друга, домашнего питомца. 
Расспросить одноклассника о 
привычках и характере его 
домашнего питомца. 
Рассказать, что надо делать, 
чтобы быть здоровым. 
Составлять небольшое 
описание себя и друга. 
Поздравить друга / 
одноклассника с днем 
рождения. 
Рассказать о том, как можно 
отметить день рождение 
питомца. 
Обсудить с партнером, какой 
подарок на день рождения 
можно подарить общему 
знакомому. 
Написать поздравительную 
открытку другу. 

Unit 1. New 

friends  

Unit 2. A 

message on the 

computer 

Моя школа. Классная 
комната, учебные 
предметы, школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
уроках.   

4 
3 1 

Описать школьные предметы, 
находящиеся на парте. 
Уметь описывать предметы с 
использованием изученных 
лексических единиц. 
Понимать на слух короткие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. 

Unit 4. In the 

rain forest. 

Unit 5. What do 

you know about 

rain forests? 

Unit 14. The 

message in the 

temple.  

Unit 15. Where 

is Mr Big? 

Мир вокруг меня. 
Природа. Любимое 
время года. Погода. 
Бережное отношение к 
природе. Дикие и 
домашние животные.  
Мир будущего.   

1 
1  

Участвовать в элементарных 
диалогах (расспросить, кто где 
живет). 
Уметь говорить о месте 
жительства своих друзей и 
сказочных персонажей с 
использованием изученных 
лексических единиц. 
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Unit 5. What do 

you know about 

Russia?  

Unit 8. Capital 

city  

Unit 12. A 

shape in the 

mist. 

 Unit 13. The 

painting on the 

wall. 

 Units 3, 5, 7, 8, 

14. 

Units 1, 2, 7, 16 

Страна/страны 
изучаемого языка   и 
родная страна. 
Знакомство с 
Великобританией: 
Лондон, названия 
главных 
достопримечательностей.  
Россия: природное 
разнообразие, животный 
мир, времена года и 
погода. Лондон и Москва. 
Викторина о Москве. 
Третьяковская галерея. 
Русский художник 
В.Васнецов.  Небольшие 
произведения детского 
фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). Некоторые 
формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих  стран в 
ряде ситуаций общения (в 
школе, в магазине,  в 
совместной игре, во 
время путешествия, за 
столом, разговор с 
врачом). 

 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
2 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

1 
Понимать на слух короткие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале. На карте показать 
где находится Россия и 
Великобритания. 
Повторять рифмовки за 
героями британских сказок.  
Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок, 
стихотворений, песен. 
Пересказать 
услышанный/прочитанный 
текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст 
по аналогии 
Соотносить графический и 
звуковой образ английских 
слов по изученной тематике. 
Узнавать в речи и 
воспроизводить изученные 
лексические единицы. 
Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические 
явления и полностью 
понимать его содержание. 

 
 

68 
64 4 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса 

Используемая линия  УМК и литература. 
1.Учебник (Книга для учащихся), ―Forward‖- часть 1-2, 2014г, М.В.Вербицкая 
2. Рабочая тетрадь.  М.В.Вербицкая, 2014 г. 
3. Книга для учителя. М.В. Вербицкая, 2014 г. 
4. Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 
5. Дополнительные материалы к УМК 
6. Аудиоприложения в MP3 формате 
7. Контрольно измерительные материалы по английскому языку для 2 класса. 
Печатные пособия 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 
определѐнной в программе по английскому языку. 

 Тематические предметные плакаты. 
Оборудование класса 

 Ученические столы. 

 Стол учительский . 

 Шкаф и тумба для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 Настенные стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 Доска для письма. 
Технические средства оборудования 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Интерактивная доска. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экранно - звуковые пособия  

 Аудиоприложения к УМК (CD). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения: 
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 Интерактивные плакаты. 

 CD. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия по английскому языку. 
Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 
Режим доступа: http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok 

5. Газета «1 сентября». – Режим доступа: www.festival.1september.ru 
6. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
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1. Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 
any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 2.2.2.4. Математика и информатика  

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

математике, Примерной программы начального общего образования по математике, 
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Авторской программы  по математике для начальной школы по линии «Школа России»- . 

И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика». Сборник рабочих программ. «Школа России». – М.: 

Просвещение, 2016. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 
для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Общая характеристика курса 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 



      

  

205 

 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 
с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 
задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 
осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач 
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 
овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 
чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 
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содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 
основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 
при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 
окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 
универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 
собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, 
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 
рассматриваемых фактах.  

Промежуточный и итоговый контроль знаний и умений проводится с помощью 
КИМов в традиционной и тестовой форме, уровень предметных и метапредметных 
умений оценивается с помощью итоговых контрольных работ по предмету и 
метапредметных контрольных работ. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
 -  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия еѐ самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 
    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах — по 136 ч (34 учебные  недели в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные  результаты:  
Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 



      

  

209 

 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 
задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  
выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

Предметные результаты:  
– Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 
и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Содержание учебного предмета 

Числа и величины. 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 
и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
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Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 
выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 
представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длинне –короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный и др). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу, 
слева, справа, перед, за, между, рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху  вниз, снизу вверх. 
Временные представлении: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов6 больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 
Числа от 1 до 10 и число 0 
Нумерация (28 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел  от 1 до 10. Счет предметов 
9реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др.0. получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 
следующего за ним при счете. 
Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки < (меньше), >(больше),=(равно). 
Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1р, 2р, 5р,1к,5к,10к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 
многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 
Сложение и вычитание (44 ч) 
Конкретный смысл и названия действий. Знаки +(плюс), -(минус), =(равно). 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 
действия без  скобок. 
Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 
чисел; б0 при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 10. 
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Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 
Числа от1 до 20 
Нумерация (16 ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11  до 20. 
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
Единица массы: килограмм. Литр. 
Табличное сложение и вычитание (20 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма  которых больше чем 10, с использованием 
изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 
Итоговое повторение (4 ч) 

2 класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Нумерация (16ч) 
Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 
двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 
Сложение и вычитание чисел.(70ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел.(39ч) 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 
суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 
умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 
длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –
 а; при заданных числовых значениях переменной.  
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 
в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 
фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение.(11ч) 

3 класс 

Числа от 1 до 100 (продолжение) 
Табличное умножение и деление (56 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 
чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение подбором уравнений вида х-3=21, х:4=9, 27:х=9. 
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
метр. Соотношение между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата).  
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Внетабличное умножение и деление (28 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а+Ь, а - Ь, а- Ь, с: d; нахождение их значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х·6=72, х:8= 12, 64:х= 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий. 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 
Нумерация (12 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Арифметические действия (36 ч) 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления 
на однозначное число. 
Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние ). 
Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 
года. 
Итоговое повторение (4 ч) 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч)  Нумерация; Счѐт предметов; Разряды; 
Числовые выражения; Сложения вычитания; Сложение нескольких слагаемых; 
Вычитание вида: 903-575; Умножение; Деление). 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) (Новые счѐтные единицы; Класс 
единиц, класс тысяч; Чтение многозначных чисел; Представление многозначных чисел  в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел; Увеличение 
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(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз; выделение в числе общего количества единиц 
любого разряда; Класс миллионов. Класс миллиардов;  

Величины (18ч). Единицы длины; Километр. Таблица единиц длины; Единицы 
площади. Квадратный км.; Квадратный мм.; Ар (сотка). Гектар; Таблица единиц площади; 
Определение площади с помощью палетки; Единицы массы. Тонна. Центнер; Единицы 
времени; 24-часовое исчисление времени суток; Секунда; Век; Таблица единиц времени). 
Решение задач на определение начала, продолжительности  и конца события. 

Сложение и вычитание (11ч). (Письменные приѐмы сложения и вычитания; 
Вычитания вида: 30007-648; Решение уравнений; Решение задач; Сложение и вычитание 
величин; Решение задач на увеличение ( уменьшение) числа. 

Умножение и деление (71ч). (Письменные приѐмы умножения; Умножение чисел, 
оканчивающимися нулѐм; Деление многозначного числа на однозначное; Решение задач;  
Задачи на пропорциональное деление; Деление многозначных чисел на однозначное; 
Понятие «Скорость». Единицы скорости; Связи между скоростью, временем и 
расстоянием; Умножение вида: 7600х40; Решение задач на встречное движение; 
Решение задач на движение в противоположном направлении; Умножение числа на 
сумму; Устные приѐмы умножения; решение задач  на нахождение неизвестного по двум 
разностям; Умножение на трѐхзначное число;  Письменный приѐм деления вида: 498: 82; 
Деление с остатком на двузначное число; Деление на двузначное число; Деление на 
трѐхзначное число; Проверка умножения и деления). 

 Итоговое  повторение ( 10 ч), контроль и учет знаний ( 2ч) 
 

Тематическое планирование 

1 класс (132 часа) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельноти 
обучающихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни 
людей и общества. Счѐт предметов (с 
использованием количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп предметов. 
Отношения столько же, больше, меньше, больше 
(меньше) на… (4 ч). 
 
 
 

Называть числа в порядке их следования при счѐте. 
Отсчитывать из множества предметов заданное 
количество (8–10 отдельных предметов).  
Сравнивать две группы предметов: объединяя 
предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 
порядке их следования при счѐте; делать вывод, в 
каких группах предметов поровну (столько же), в 
какой группе предметов больше (меньше) и на 
сколько. 

Местоположение предметов, взаимное расположение 
предметов на плоскости и в пространстве (выше — 
ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — 
снизу, между, за). Направления движения (вверх, 
вниз, налево, направо). Временные представления 
(раньше, позже, сначала, потом) (2 ч). 

Моделировать разнообразные расположения 
объектов на плоскости и в пространстве по их 
описанию и описывать расположение объектов с 
использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, 
за. 
 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: сравнение 
объектов по разным признакам; определение 
закономерностей следования объектов; задания на 
использование знаний в изменѐнных условиях. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч).  
Резерв (1 ч) 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 
следования (раньше, позже, ещѐ позднее). 
Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.  
ЧИСЛО 0 Нумерация (28 ч) 
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Цифры и числа 1—5 (14 ч) Названия, обозначение, 
последова тельность чисел. 
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», 
«=». Прибавление к числу по одному и вычитание из 
числа по одному. Состав чисел от 2 до 5 из двух 
слагаемых (8 ч). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 
10 как в прямом, так и в обратном порядке начиная с 
любого числа. 
Определять место каждого числа в этой 
последовательности, а также место числа 0 среди 
изученных чисел. Считать различные объекты (пред 
меты, группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счѐта. Писать цифры. 
Соотносить цифру и число. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 1 из следующего за ним в 
ряду чисел. Упорядочивать заданные числа. 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 
 и 2; 4 — это 3 и 1). 

 
«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения рядов, содержащих 
числа, геометрические фигуры, и использование 
найденных закономерностей для выполнения 
заданий; простейшая вычислительная машина, 
которая выдаѐт число, следующее при счѐте сразу 
после заданного числа. Чтение и заполнение таблиц. 
 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по 
длине (1 ч). Точка. Кривая линия. Прямая линия. 
Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 ч). 
 
 
 
 
 
 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 
наложением, с использованием мерок). Различать и 
называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 
ломаную. Различать, называть многоугольники 
(треугольники, четырѐхугольники и т. д.). Строить 
многоугольники из соответствующего количества 
палочек. Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными геометрическими линиями и 
фигурами. 

Знаки «>», «<», «=». 
 
 

Сравнивать любые два числа и записывать 
результат сравнения, используя знаки сравнения 
«>», «<», «=». 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 
 

Составлять числовые равенства и неравенства. 
Упорядочивать заданные числа. 

Цифры и числа 6–9. Число 0. Число 10 (14 ч) 
Названия, обозначение, последовательность чисел. 
Свойства нуля. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 ч). 
Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 
загадках, пословицах, поговорках» 1. 
 
 
 
 

 
 
 
Составлять числа от 2 до 10 из двух чисел. 
Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать 
и классифицировать информацию по разделам 
(загадки, пословицы и поговорки). Работать в группе: 
планировать работу, распределять работу между 
членами группы. Совместно оценивать результат 
работы. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 
сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 
длины (1 ч). Понятия увеличить на…, умень шить 
на… (1 ч). 
 

Измерять отрезки и выражать их длины в 
сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах). Использовать понятия увеличить на…, 
уменьшить на… при составлении схем и при записи 
числовых выражений. 

«Странички для любознатель- ных» — задания 
творческого и по- искового характера: определение 
закономерностей построения та- блиц; простейшая 
вычислительная машина, которая работает как опе- 
ратор, выполняющий арифметиче- ские действия 
сложение и вычи- тание; задания с высказываниями, 
содержащими логические связки все; если…, то…  . 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 
 
 
 
 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). Резерв (2 ч) 

Работать в паре при проведении математических игр: 
«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры» 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
 Сложение и вычитание (28 ч) 

Моделировать действия сложение и вычитание с 



      

  

216 

 

Конкретный смысл и названия действий сложение и 
вычитание. Названия чисел при сложении 
(слагаемые, сумма). Использование этих терминов 
при чтении записей. 

помощью предметов (разрезного материала), 
рисунков; составлять по рисункам схемы 
арифметических действий сложение и вычитание, 
записывать по ним числовые равенства. Читать 
равенства, используя математическую терминологию 
(слагаемые, сумма). 

2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (6 ч). Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 
задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, 
раскрывающие смысл арифметических действий 
сложение и вычитание. Составление задач на 
сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, 
по схематическому рисунку, по решению (2 ч). 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц (1 ч). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, рисунков, 
схематических рисунков и решать задачи, 
раскрывающие смысл действий сложение и 
вычитание; задачи в одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. Объяснять 
и обосновывать действие, выбранное для решения 
зад ачи. Дополнять условие задачи недостающим 
данным или вопросом. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: решение задач в 
изменѐнных условиях; определение 
закономерностей; сравнение объектов; логические 
задачи; задания с продолжением узоров. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). «Странички для любознательных» 
— задания творческого и по- искового характера: 
решение логи- ческих задач, решение задач; име- 
ющих несколько решений; классификация объектов 
по заданному условию; задания с высказывания- ми, 
содержащими логические связки все; если…, то...  . 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Сложение и вычитан
вычислений (5 ч). Сравнение длин отрезков (1 ч). Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, решение 
задач (1 ч). 

Дополнять условие задачи одним недостающим 
данным. 

*Текстовые задачи с сюжетом, способствующим 
формированию уважительного отношения к 
семейным ценностям, к труду. 

 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: решение задач в 
изменѐнных условиях; определение 
закономерностей; логические задачи; задания с 
продолжением узоров. Повторение пройденного «Что  
узнали. Чему научились» (4 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 
тов. 

 

Резерв (4 ч). Контроль и учѐт знаний (2 ч) Контролировать и оценивать свою работу 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вы- 
3; реше- ние текстовых задач) (3 ч) Сложение и 

 

 

  

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч). Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сло- жения (9 ч) 
Переместительное свойство сложе- ния, применение 
переместительно- го свойства сложения для случаев 

 

Применять переместительное свой- ство сложения 

Проверять правильность выполне- ния сложения, 
используя другой при- ѐм сложения, например приѐм 
при- 
Сравнивать разные способы сложения, выбирать 
наиболее удобный. 

Решение текстовых задач (1 ч). «Странички для 
любознатель- ных» — задания творческого и по- 
искового характера: построение геом етрических 
фигур по заданным условиям; логические задачи; 
задания с высказываниями, содержащими 
логические связки все; если…, то…  . Повторение 
пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Связь между суммой и слагаемыми (3 ч). 
Название компонентов арифметических действий, 
знаки действий. 
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Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность). Использование этих 
терминов при чтении записей (1 ч). Вычитание в 

 
чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч). 

Использовать математическую терминологию при 
составлении и чтении математических равенств. 

- нять знания состава чисел 6, 7, 8, 
9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Таблица сложения и соответствующие случаи 
вычитания — обобщение изученного (2 ч). 

Выполнять сложение с использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 10. 

Единица массы: килограмм. Определение массы 
предметов с помощью весов, взвешиванием (1 ч). 

звешивать предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 
предметы, располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения) массы. 

Единица вместимости: литр (1 ч). Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать 
сосуды по вместимости, располагая их в заданной 
последовательности. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (2 ч). Проверочная работа «Проверим 
себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 
результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность 
чисел. Образование чисел второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел 
второго десятка (3 ч). 

Образовывать числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь на порядок их следования при 
счѐте. Читать и записывать числа второго десятка, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Единица длины дециметр. Соотношение между 
дециметром и сантиметром (1 ч). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 
знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10 (2 ч). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 − 1, 10 + 5, 14 
− 4, 18 − 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 
задачи. Запись решения (4 ч). *Текстовые задачи с 
сюжетом, способствующим формированию желаний 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

Составлять план решения задачи в два действия. 
Решать задачи в 2 действия. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: сравнение 
массы, длины объектов; построение геометрических 
фигур по заданным условиям; простейшие задачи 
комбинаторного характера. Повторение пройденного 
«Что  узнали. Чему научились» (1 ч). Контроль и учѐт 
знаний (1 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

Табличное сложение (11 ч) Общий приѐм сложения 
однозначных чисел с переходом через десяток. 
Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличе- 

 
Состав чисел второго 

Моделировать приѐм выполнения действия сложение 
с переходом через десяток, используя предметы, 
разрезной материал, счѐтные палочки, графические 
схемы. Выполнять сложение чисел с переходом 
через десяток в пределах 20. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: логические 
задачи; задания с продолжением узоров; работа на 
вычислительной машине, выполняющей вычисление 
значения числового выражения в два действия; 
цепочки. Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Табличное вычитание (10 ч) Общие приѐмы 
вычитания с переходом через десяток: 1) приѐм 
вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2); 2) приѐм, 
который основывается на знании состава числа и 
связи между суммой и слагаемыми (9 ч). Решение 
текстовых задач включается в каждый урок. 

Моделировать приѐмы выполнения действия 
вычитание с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счѐтные палочки, 
графические схемы. Выполнять вычитание чисел с 
переходом через десяток в пределах 20. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: определение 
закономерностей в составлении числового ряда; 
задачи с недостающими данными; логические 
задачи. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты». Повторение 
пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 
цветников, рабаток. Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила чередования формы, 
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размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 
закономерность их чередования. Составлять свои 
узоры. Контролировать выполнение правила, по 
которому составлялся узор. Работать в группах: 
составлять план работы, распределять виды работ 
между членами группы, устанавливать сроки 
выполнения работы по этапам и в целом, оценивать 
результат работы. 

Проверочная работа «Проверим се бя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ 
результат, делать выводы на будущее 

 

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) Нумерация (14 ч) 
Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. Образование, 
чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 
значение цифр. Однозначные и двузначные числа. 
Число 100. 

Образовывать, называть и записывать числа в 
пределах 100. 
Сравнивать числа и записывать результат 
сравнения. Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому составлена 
числовая последовательность, продолжать еѐ или 
восстанавливать пропущенные в ней числа. 
Классифицировать (объединять в группы) числа по 
заданному или самостоятельно установленному 
правилу. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 
слагаемых. Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 
5, 35 − 30 (7 ч). 

Заменять двузначное число суммой разрядных 
слагаемых. Выполнять сложение и вычитание вида 
30 + 5, 35 − 5, 35 − 30. 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц 
длины (3 ч). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (2 ч). Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; 
работа на вычислительной машине, которая меняет 
цвет вводимых в неѐ фигур, сохраняя их размер и 
форму; логические зад ачи. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение и составление задач, обратных заданной. 
Решение задач на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого (4 ч). 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 
Моделировать с помощью схематических чертежей 
связи между данными и искомым в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 
Объяснять ход решения задачи. Обнаруживать и 
устранять логические ошибки и ошибки в 
вычислениях при решении задачи. Отмечать 
изменения в решении задачи при изменении еѐ 
условия или вопроса. 

*Задачи с сюжетами, связанными с изделиями 
русских народных промыслов (хохломская роспись, 
самовары, дымковская игрушка, русский костюм). 

Сумма и разность отрезков (1 ч). 
Время. Единицы времени: час, ми нута. Соотношение 
1 ч = 60 мин (1 ч). 

Строить отрезок-сумму двух отрезков и отрезок-
разность. Определять по часам время с точностью до 
минуты. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (3 ч). Вычислять длину ломаной и периметр 
многоугольника. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий 
в числовых выражениях. Скобки. Сравнение 
числовых выражений (3 ч). 

Читать и записывать числовые выражения в два 
действия. Вычислять значения выражений со 
скобками и без них, сравнивать два выражения. 

Сочетательное свойство сложения. Применение 
переместительного и сочетательного свойств 
сложения для рационализации вычислений (3 ч). 

Применять переместительное и сочетательное 
свойства сложения при вычислениях. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: составление 
высказываний с логическими связками если…, то...; 
не; все; задания на сравнение длины, массы 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 
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объектов; работа на вычислительной машине, 
изображѐнной в виде графа и выполняющей 
действия сложение и вычитание. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на 
посуде». 

Собирать материал по заданной теме. Определять и 
описывать закономерности в отобранных узорах. 
Составлять узоры и орнаменты. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). Резерв (2 ч). Контроль и учѐт 
знаний (1 ч) 

Составлять план работы. Распределять работу в 
группе, оценивать выполненную работу 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в 
пределах 100 (15 ч) Устные приѐмы сложения и 
вычитания вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 362, 36 − 20, 
26 + 4, 30 − 7, 60 − 24, 26 + 7, 35 − 8 (10 ч). 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 
приѐмов сложение и вычитание в пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 
сложение и вычитание круглых десятков, сложение 
двузначного и однозначного чисел и др.). Сравнивать 
разные способы вычислений, выбирать наиболее 
удобный способ. 

Решение задач. Запись решения задачи выражением 
(3 ч). *Задачи с сюжетами, способствующими 
формированию бережного отношения к 
окружающему миру (изготовление кормушек для 
птиц, уход за домашними животными, украшение 
улиц, городов и др.). 

Записывать решения составных задач с помощью 
выражения. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: математические 
игры «Угадай результат»; лабиринты с числовыми 
выражениями; логические задачи; работа на 
вычислительной машине, выполняющей действия 
сложение и вычитание. Повторение пройденного 
«Что  узнали. Чему научились» (2 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера. Выстраивать и обосновывать стратегию 
успешной игры. 

Выражения с переменной вида а + 12, b − 15, 48 − c 
(3 ч) 

Вычислять значение буквенного выражения с одной 
переменной при заданных значениях буквы, 
использовать различные приѐмы при вычислении 
значения числового выражения, в том числе правила 
о порядке выполнения действий в выражениях, 
свойства сложения, прикидку ре- зультата. 

Уравнение (3 ч) Решать уравнения вида 12 + х = 12, 25 − х = 20, х − 2 
= 8, подбирая значе- ние неизвестного. 

Проверка сложения вычитанием (4 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка 
вычитания сложением и вычитанием (2 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). Закрепление. Решение задач (3 ч) 

Выполнять проверку вычислений. Использовать 
различные приѐмы проверки правильности 
выполненных вычислений. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 
(2 ч). Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Сложение и вычитание (23 ч) 

Письменные приѐмы сложения и вычитания 
двузначных чисел без перехода через десяток (12 ч) 

 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 − 26. 
Проверка сложения и вычитания (4 ч). 

Применять письменные приѐмы сложения и 
вычитания двузначных чисел с записью вычислений 
столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) (1 ч). 
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 
прямоугольника. Квадрат (6 ч). 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить 
углы разных видов на клетчатой бумаге. Выделять 
прямоугольник (квадрат) из множества 
четырѐхугольников. Чертить прямоугольник (квадрат) 
на клетчатой бумаге. 

Решение задач (1 ч). 
Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Плани- 
Письменные приѐмы сложения и вычитания 
двузначных чисел с переходом через десяток (11 ч) 

Решать текстовые задачи арифметическим 
способом. 

Решение текстовых задач (3 ч). *Задачи с сюжетами, 
способствующими формированию доброго 
отношения к людям, желания проявлять заботу об 
окружающих (изготовле ие подарков для 
дошкольников, членов семьи, одноклассников). 
Сложение и вычитание вида 37 + 48, 37 + 53, 87 + 13, 
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32 + 8, 40 − 8, 50 − 24, 52 − 24 (6 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: выявление за 
кономерностей в построении числовых рядов; 
равнение длин объектов; логические задачи и задачи 
повышенного уровня сложности. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Наши проекты: «Оригами». Изготовление различных 
изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. Читать знаки 
и символы, показыва ющие, как работать с бумагой 
при изготовлении изделий в технике оригами. 
Собирать информацию по теме «Оригами» из 
различных источни ков, включая Интернет. Читать 
представленный в графическом виде план 
изготовления изделия и изготавливать его по нему. 
Составлять план работы. Работать в группах: 
анализировать и оценивать ход работы и еѐ 
результат. Работать в паре: обмениваться собранной 
информацией, распределять, кто какие фигуры будет 
изготавливать, оценивать работу друг друга, 
помогать друг другу устранять недочѐты 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа 
в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Умножение и деление (17 ч) 

Умножение (10 ч) Конкретный смысл действия 
умножение. 

Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

Связь умножения со сложением. Знак действия 
умножения. Названия компонентов и результата 
умножения. Приѐмы умножения 1 и 0. 
Переместительное свойство умножения (8 ч). 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 
произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых (если возможно). Умножать 1 
и 0 на число. Использовать переместительное 
свойство умножения при вычислениях. Использовать 
математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия умножение. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 
умножение (1 ч). 

Моделировать с использованием предметов, 
схематических рисунков, схематических чертежей и 
решать текстовые задачи на умножение. Находить 
различные способы решения одной и той же задачи. 

Периметр прямоугольника (1 ч). Вычислять периметр прямоугольника. 

Деление (7 ч) Названия компонентов и результата 
действия деления (3 ч). 

Моделировать действие деление с использованием 
предметов, схематических рисунков, схематических 
чертежей. 

Задачи, раскрывающие смысл действия деление (2 
ч). 

Решать текстовые задачи на деление. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: построение 
высказываний с логическими связками если…, то…; 
каждый; составление числовых рядов по заданной 
закономерности; логические задачи и задачи 
повышенного уровня сложности. Повторение 
пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 
«Верно? Неверно?». Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

Работать в паре: оценивать правильность 
высказывания товарища, обосновывать свой ответ 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Умножение и деление (6 ч) Связь между 
компонентами и результатом умножения. Приѐм 
деления, основанный на связи между компонентами 
и результатом умножения. Приѐм умножения и 
деления на число 10 (3 ч). 

Использовать связь между компонентами и 
результатом умножения для выполнения деления. 
Умножать и делить на 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч). 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость. Решать задачи на нахождение третьего 
слагаемого. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 
тов. Табличное умножение и деление (15 ч) 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов дей- ствий. 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

Выполнять умножение и деление с числом 2. 
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Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (5 ч). Выполнять умножение и деление с числом 3. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: построение 
высказываний с логическими связками если…, то…; 
каждый, все; составление числовых рядов по 
заданной закономерности; работа на 
вычислительной машине; логические задачи. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). Проверочная работа «Проверим 
себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 
Анализ результатов 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). Проверка знаний (1 ч) 

 

3 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) Устные и письменные 

приѐмы сложения и вычитания (2 ч). 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании (4 ч). 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в 

табличной форме; определе- ние закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. Повторение пройденного «Что  

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Повторение (5 ч) Связь умножения и деления; 

таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чѐтные и нечѐтные числа (4 ч). 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи: цена, количество, 

стоимость (1 ч). 

 

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок (2 ч) 

Применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три 

действия со скобками и без скобок. Использовать 

математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. Использовать различные 

приѐмы проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях). 

Зависимости между пропорциональными величинами 

(12 ч) Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани 

на все предметы (2 ч). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. Моделировать с 

использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными 

величинами. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на кратное сравнение чисел (8 ч). 

Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального (1 ч). *Сведения о 

профессиональной деятельности людей, 

способствующие формированию уважительного 

отношения к труду, формированию умений решать 

задачи практического характера. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. Сравнивать 

задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения задачи. Наблюдать и 
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описывать изменения в решении задачи при 

изменении еѐ условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении 

в еѐ решении. Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вычислительного 

характера, допущенные при решении. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в 

табличной форме; работа на вычислительной 

машине; задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 

научились» (1 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 

тов. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов дей-твий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора (9 ч). Таблица умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7 (6 ч). 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 

5, 6, 7. Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: математические 

игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек». 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Наши проекты: «Математические сказки». Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. Анализировать и 

оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических 

элементов. Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы 

Повторение пройденного «Что  узнали.  

Чему научились» (2 ч). 

 Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (19 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения (5 ч). 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч). 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; 

деление фигуры на части;  применение знаний в 

изменѐнных условиях; построение цепочки ло- 

гических рассуждений; определение верно или 

неверно для заданного рисунка, простейшее выска- 

зывание с логическими связками все…; если…, то… . 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а 

≠ 0 (4 ч). 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Текстовые задачи в три действия. Составление 

плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач (2 ч). 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Доли (9 ч) Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле (2 ч). 

Находить долю величины и величину по еѐ доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на 
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циркуля (2 ч). плоскости. Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному основанию. 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). Описывать явления и события с использованием 

единиц времени. Переводить одни единицы времени 

в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчѐ- 

ты; изображение предметов на плане комнаты по 

описанию их расположения; работа на усложнѐнной 

вычислительной машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими связками если не…, 

то…; если…, то не…; деление геом етрических фигур 

на части. Повторение пройденного «Что  узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Дополнять задачи-расчѐты 

недостающими данными и решать их. Располагать 

предметы на плане комнаты по описанию. Работать 

(по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 

тов. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

Контроль и учѐт знаний (1 ч)  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приѐмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 (6 

ч) Умножение суммы на число. При- ѐмы умножения 

для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приѐмы умножения и 

деления для случаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20 

(6 ч). 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Использовать 

правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы 

на число при выполнении деления. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Приѐмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 

29 (11 ч) Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (5 ч). 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением (2 ч). 

Выражения с двумя переменными вида а + b, a − b, a 

⋅ - 

данных значениях букв (1 ч). 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих в 

них букв, ис- пользуя правила о порядке выпол- 

нения действий в числовых выраже- ниях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: решение задач 

практического и геометрического содержания. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления 

(2 ч). Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Деление с остатком (11 ч) Приѐмы нахождения 

частного и остатка. Проверка деления с остатком (7 

ч). 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

Решение задач на нахождение четвѐртого 

пропорционального (1 ч). *Сведения из истории 

российских городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о достижении страны 

(в космической области и др.), оказывающие влияние 

на формирование гражданской идентичности. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Странички для любознательных» — задания 

творческого и по искового характера: логические за- 
дачи; работа на усложнѐнной вычислительной 

машине; задания, содержащие высказывания с 

логическими связками если не…, то…; если не…, то 

не… . 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие соотнесения рисунка 

с высказываниями, содержащими логи- ческие 

связки: если не…, то; если не…, то не…; выполнять 

преобра- зование геометрических фигур по за- 

данным условиям. 

Наши проекты: «Задачи-расчѐты». Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять 

план решения задачи. Работать в парах, 

анализировать и оценивать результат работы. 
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Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 

научились» (3 ч). Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных 

единиц. Натуральная последовательность 

трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа 

в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 ч). 

Читать и записывать трѐхзначные числа. Сравнивать 

трѐхзначные числа и записывать результат 

сравнения. Заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; 

обозначение чисел римскими цифрами. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: читать и записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской непозиционной 

системой записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими цифрами, на 

циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение 

между ними (1 ч). 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчѐ- 

ты; задачи логического содержания; вычерчивание 

узоров; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 

тов. Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов дей- ствий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Приѐмы устного сложения и вы- читания в пределах 

1000 (4 ч) Приѐмы устных вычислений в слу- чаях, 

сводимых к действиям в пре- делах 100 (900 + 20, 

500 − 80, 120 ⋅ 7, 300 : 6 и др.) (4 ч). 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приѐмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в 

пределах 1000 (7 ч) 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. 

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания (3 ч). 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать различные 

приѐмы проверки правильности вычислений. 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (2 ч). 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносто- ронние) и называть их. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера; применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 

научились» (2 ч). 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения одноклассника 

Умножение и деление (15 ч) 

Приѐмы устных вычислений (5 ч) Приѐмы устного 

умножения и деления (3 ч). 

Использовать различные приѐмы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: применение 

знаний в изменѐнных условиях. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера; применять знания и способы действий в 

изменѐнных условиях.  
Различать треугольники: прямоугольный, 



      

  

225 

 

остроугольный (2 ч). тупоугольный, остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Приѐм письменного умножения и деления на 

однозначное число (10 ч) Приѐм письменного 

умножения на однозначное число (4 ч). Приѐм 

письменного деления на однозначное число (2 ч). 

Проверка деления умножением (2 ч). 

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Знакомство с калькулятором (1 ч). Повторение 

пройденного «Что  узнали. Чему научились» (1 ч) 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с использованием 

калькулятора 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 
Повторение (12 ч) 

Повторение (12 ч)  
Нумерация (1 ч). Четыре арифметических действия 
(9 ч). 

 

Столбчатые диаграммы. Знакомство со столбчатыми 
диаграммами. Чтение и составление столбчатых 
диаграмм (1 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (1 ч). 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 
«Верно? Неверно?» 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения товарища, обсуждать высказанные мнения  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Нумерация (10 ч) 

Нумерация (10 ч) Новая счѐтная единица — тысяча. 
Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 
многозначных чисел. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение многозначных чисел. Увеличение 
(уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение 
в числе общего количества единиц любого разряда. 
Класс миллионов. Класс миллиардов (8 ч). 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 
Читать и записывать любые числа в пределах 
миллиона. Заменять многозначное число суммой 
разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 
каждого разряда. Определять и называть общее 
количество единиц любого разряда, с одержащихся в 
числе. Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать 
правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать еѐ, 
восстанавливать пропущенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления числовой 
последовательности. Группировать числа по 
заданному или самостоятельно установленному 
признаку, находить несколько вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Создание 
математического справочника «Наш город (село)». 

Собрать информацию о своѐм городе (селе) и на 
этой основе создать математический справочник 
«Наш город (село)». Использовать материал 
справочника для составления и решения различных 
текстовых задач. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: задачи 
логического содержания, определение верно или 
неверно для заданного рисунка, простейшее 
высказывание с логическими связками все…; если…, 
то…; работа на вычислительной машине. 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч) 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях 

Величины (14 ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 
ч). 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Измерять и сравнивать 
длины, упорядочивать их значения. 
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Единицы площади: квадратный километр, 
квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. 
Определение площади с помощью палетки (3 ч). 
*Информация, способствующая формированию 
экономико-географического образа России (сведения 
о площади страны, протяжѐнности рек, железных и 
шоссейных дорог и др.). 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие, 
используя соотношения между ними. Определять 
площади фигур произвольной формы, используя 
палетку. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица 
единиц массы (2 ч). 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 
соотношения между ними. Приводить примеры и 
описывать ситуации, требующие перехода от одних 
единиц измерения к другим (от мелких к более 
крупным и от крупных к более мелким). Исследовать 
ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 
упорядочивать их. 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица 
единиц времени (5 ч). 

Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 
событий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решение задач на определение начала, 
продолжительности и конца события (1 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (1 ч) 

Решать задачи на определение начала, 
продолжительности и конца события 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания 
многозначных чисел (11 ч) Алгоритмы устного и 
письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел (2 ч). Решение уравнений (2 ч). Нахождение 
нескольких долей целого (2 ч). 

Выполнять письменно сложение и вычитание 
многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 
их выполнения; сложение и вычитание величин. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности 
выполнения арифметических действий (сложение, 
вычитание). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц, выраженных в косвенной 
форме (2 ч). Сложение и вычитание значений 
величин (1 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

Моделировать зависимости между величинами в 
текстовых задачах и решать их. 
Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: логические 
задачи и задачи повышенного уровня сложности. 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 
Оценивать результаты усвоения учебного материала, 
делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных недочѐтов, проявлять 
заинтересованность в расшире- нии знаний и 
способов действий 

Умножение и деление (17 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления 
многозначного числа на однозначное (17 ч) 

 

Алгоритм письменного умножения многозначного 
числа на однозначное. Умножение чисел, 
оканчивающихся нулями (4 ч). Алгоритм письменного 
деления многозначного числа на однозначное (4 ч). 
Решение уравнений (1 ч). 

Выполнять письменное умножение и деление 
многозначного числа на однозначное. Осуществлять 
пошаговый контроль правильности выполнения 
арифметических действий (умножение и деление 
многозначного числа на однозначное). 

Решение текстовых задач (2 ч). Закрепление (4 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (1 ч). 

Составлять план решения текстовых задач и решать 
их арифметическим способом. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 
тов. Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

Оценить результаты усвоения учебного материала, 
делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных недочѐтов; проявлять 
заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние (4 ч) Скорость. Время. Расстояние. 
Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием. Решение задач с 
величинами: скорость, время, расстояние (4 ч). 

Моделировать взаимозависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние. 
Переводить одни единицы скорости в другие. Решать 
задачи с величинами: скорость, время, расстояние. 

«Странички для любознательных» — задания 
творческого и поискового характера: логические 
задачи; задачи-расчѐты; математиче- ские игры. 

Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы действий в 
изменѐнных условиях. 

Умножение и деление (10 ч) Умножение числа на 
произведение. Устные приѐмы умножения вида 18 ⋅ 

Применять свойство умножения числа на 
произведение в устных и письменных вычислениях. 
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20, 25 ⋅ 12. Письменные приѐмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 
приѐмы. 

Задачи на одновременное встречное движение (1 ч). Решать задачи на движение. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (3 ч). Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа 
в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения товарища. 

Деление (13 ч) Деление числа на произведение. 
Устные приѐмы деления для случа- ев вида 600 : 20, 
5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 
Письменное деление на числа, оканчивающиеся 
нулями (7 ч). 

Применять свойство деления числа на произведение 
в устных и письменных вычислениях. Выполнять 
устно и письменно деление на числа, 
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 
приѐмы. Выполнять деление с остатком на числа 10, 
100, 1000. 

Решение задач разных видов (2 ч). Решение задач на 
одновременное движение в противоположных 
направлениях (2 ч). 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 
задачам на одновременное встречное движение и 
движение в противоположных направлениях и 
решать такие задачи. Составлять план решения. 
Обнаруживать допущенные ошибки. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». 
Составление сборника математических задач и 
заданий. 

Собирать и систематизировать информацию по 
разделам. Отбирать, составлять и решать 
математические задачи и задания повышенного 
уровня сложности. Сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты работы. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ результа- 
тов. 

Оценить результаты усвоения учебного материала; 
делать выводы, планировать действия по 
устранению выявленных недочѐтов; проявлять 
заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий. Соотносить результат с поставленными 
целями изучения темы. 

Письменное умножение многозначного числа на 
двузначное и трѐхзначное число (13 ч)  
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на двузначное и 
трѐхзначное число (8 ч). 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 
на сумму нескольких слагаемых. Выполнять 
письменно умножение многозначных чисел на 
двузначное и трѐхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения действия 
умножение. Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия умножение. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум 
разностям (1 ч). Повторение пройденного «Что  
узнали. Чему научились» (2 ч). Контроль и учѐт 
знаний (2 ч) 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. Выполнять прикидку результата, 
проверять полученный результат 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 

Письменное деление многозначного числа на 
двузначное и трѐхзначное число (20 ч)  
Алгоритм письменного деления многозначного числа 
на двузначное число. Деление на трѐхзначные числа 
(13 ч). 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 
деления многозначного числа на двузначное и 
трѐхзначное число. Выполнять письменно деление 
многозначных чисел на двузначное и трѐхзначное 
число, опираясь на знание алгоритмов письменного 
выполнения действия деление. Осуществлять 
пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия 
деление. 

Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч). 

 

Проверка умножения делением и деления 
умножением (3 ч). 
Повторение пройденного «Что  узнали. Чему 
научились» (2 ч) 

Проверять выполненные действия: умножение, 
деление (в том числе — деление с остатком) 
изученными способами. 

Материал для расширения и углубления знаний (2 ч) 
Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 
Параллелепипед. Распознавание и названия 
геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, 
конус, параллелепипед. Куб, пирамида, 
параллелепипед: вершины, грани, рѐбра куба 
(пирамиды). Развѐртка куба. Развѐртка пирамиды. 
Развѐртка параллелепипеда. Развѐртка конуса. 
Развѐртка цилиндра. Изготовление моделей куба, 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, 
шар, пирамида. Изготавливать модели куба и 
пирамиды из бумаги с использованием развѐрток. 
Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и на 
плоскости. Соотносить реальные объекты с 
моделями многогранников и шара 
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пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, конуса 

Итоговое повторение (8 ч). 
Контроль и учѐт знаний (2 ч) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

                                          
Программа 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 3 класс, 
М.: Просвещение,  2016. 
Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013,  
(Школа России). 

Учебник Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 1,2,3,4, в 
двух ч, М.: Просвещение,  2016. 

Дидактические 
средства для 
учащихся 

М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух 
частях. Часть 1, М.: Просвещение, 2016, 79 с. (Школа России) 
М.И.Моро, С.И.Волкова. Математика. Рабочая тетрадь.1,2,3,4 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух 
частях. Часть 2, М.: Просвещение, 2016, 79 с. (Школа России) 

Методическая 
литература 

Е.А.Виноградова . Календарно-тематическое планирование уроков для 
комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: Волгоград, 2013. 
Мокрушина О.А.Поурочные разработки по математике  к УМК  
М.И.Моро, М.А.Бантовой: 3 класс. М.: ВАКО, 2013, 430 с. (в помощь 
школьному учителю) 

Материалы 
для 
проведения 
проверочных 
работ 

С.И Волкова. Математика. Проверочные работы.2, 3,4 класс: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2013, 96 с. (Школа России) 
В.Н.Рудницкая. Контрольные работы по математике.2,3, 4 кл, пособие 
для общеобразовательных учреждений. М.Экзамен. 2013,  
Мокрушина О.А.Поурочные разработки по математике  к УМК  
М.И.Моро, М.А.Бантовой: 2,3,4  класс. М.: ВАКО, 2013, 430 с. (в 
помощь школьному учителю) 

Наглядные 
пособия 

Таблицы на печатной основе по разделам, дидактические материалы 
демонстрационные, карточки с заданиями. 

Технические 
средства 

Ноутбук, проектор, экран 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммамиважные для 
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практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1. Числа и величины 
Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 получать, называть и сравнивать доли; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
объема, времени), объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). 

3. Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1–2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утвержденийо числах, величинах, 
геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по «Окружающему миру» для 4 класса составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему мир, Примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру и авторской программы по окружающему миру 

А.А.Плешакова. - М. Просвещение, 2013. 

Цели обучения. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе на-
правлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
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своего места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
                            Общая характеристика учебного курса. 
Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. 

Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть 
природы, создатель культуры и еѐ продукт. В курсе раскрывается структура понятия 
«окружающий мир» в единстве трѐх его составляющих: природа, культура, человек. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 
саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, 
имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 
школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 
внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 
наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит 
существенный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; 
они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, 
модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом 
начального общего образования и представлены в примерной программе разделами: 
«Что такое окружающий мир»,  «Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», 
«Общество»,  «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жизни».  

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 
саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета,  
имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 
школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний,  особое 
внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 
наличие содержания,  обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит 
существенный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; 
они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, 
модели, схемы и др. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 
многообразии ее форм. 

 Наука как  часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека ,выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отчизне. 

 Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно- ценностных традиций народов России 

             от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
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 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно и социально-  нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 
культурному наследию ,к самому себе и окружающим людям. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 
естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 
экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому 
разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 
наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 
несложных моделей. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности . В процессе освоения 
содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие учебные умения, 
навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом начального 
общего образования. К числу важнейших относятся,  в частности, наблюдение объектов 
окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью 
наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 
проведение простейших измерений разными способами с использованием 
соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для 
описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-
популярными текстами и др.  

Формы и методы обучения : 
 Диалог, беседа, экскурсия. Применяются варианты группового и коллективного 

способа обучения . 
Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 
изучается в 1-4 классах по  2 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 
в 1 классе 66 часов, во 2-4 классах - 68 часов. 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 
разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего 
и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 
среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 
культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стан мира; 
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 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 
деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 
ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 
правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 
экономики. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную 
учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новое учебные задачи. 

 Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 
и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки 
с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
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 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его 

участников. 
 Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам; 
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 



      

  

235 

 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 
скрытую опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 
 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 
 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

Основное содержание курса 
1 класс 

Введение. Задавайте вопросы (1ч.) 
Фаза совместного проектирования учебного года. Знакомство с учебными пособиями. 
Раздел: Что и кто? (20 ч.) 
Что такое Родина. Что мы знаем о народах России. Что мы знаем о Москве. Что у нас над 
головой. Что у нас под ногами. Что общего у разных растений. Что растѐт на подоконнике. 
Что растѐт на клумбе. Что это за листья. Что такое хвоинки. Кто такие насекомые. Кто 
такие рыбы. Кто такие птицы. Кто такие звери. Что окружает нас дома. Что умеет 
компьютер. Что вокруг нас может быть опасным. На что похожа наша планета. Проект 
«Моя малая Родина» 
Раздел: Как, откуда и куда. (12 ч.) 
Как живѐт семья. Откуда приходит вода и куда она уходит. Откуда приходит 
электричество. Как путешествует письмо. Куда текут реки. Откуда берутся снег и лѐд. Как 
живут растения. Как живут животные. Как зимой помочь птицам. Откуда берѐтся и куда 
девается мусор. Откуда в снежках грязь. Проект «Моя семья». 
Раздел: «Где и когда?» (11ч.) 
Когда учиться интересно. Когда придѐт суббота. Когда наступит лето. Где живут белые 
медведи. Где живут слоны. Где живут птицы. Когда появилась одежда. Когда изобрели 
велосипед. Когда мы станем взрослыми.  
Проект «Мой класс и моя школа».  
Раздел: «Почему и зачем?» (22ч). 
     Почему Солнце светит днем, а звѐзды ночью. Почему Луна бывает разной. Почему 
идѐт дождь и дует ветер. Почему звенит звонок. Почему радуга разноцветная. Почему мы 
любим кошек и собак. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек. Почему в лесу 
мы будем соблюдать тишину. Зачем мы спим ночью. Почему нужно есть много овощей и 
фруктов. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем нам телефон и телевизор. 
Зачем нужны автомобили. Зачем нужны поезда. Зачем строят корабли и самолѐты. 
Почему надо соблюдать правила безопасности. Зачем люди осваивают космос. Почему 
мы часто слышим слово «экология».  
Проект «Мои домашние питомцы». 

2 класс  
Где мы живѐм? (4 часа) 
Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего 
посѐлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 
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Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всѐ это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему. 
Проект «Родной город (село)». 
Природа (20 час) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звѐздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья , кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их  
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 
уход за ними. Дикие и домашние животные.  
Сезонные изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. 
Уход  за домашними питомцами. Животные живого уголка. 
Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений.   
Отрицательное влияние людей на растения и животных(сбор букетов, обламывание 
ветвей. Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнѐзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными . Меры их 
охраны. Правила поведения в природе. 
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 
сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 
представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приѐмов ухода за 
комнатными растениями. 
Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту».  
Жизнь города и села (10 часов) 
Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 
дом: городской, сельский .Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность. сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 
торговля- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 
представление об отдельных производственных процессах. 
Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке. 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины  посѐлка. 
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры ,  их 
охрана. 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учѐного, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования. 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: наблюдение зимних явлений  природе; знакомство с 
достопримечательностями посѐлка. 
Проект «Профессии». 
Здоровье и безопасность (9 часов) 
Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. Режим дня. 
Правила личной гигиены. 
Наиболее распространѐнные заболевания, их предупреждение и лечение. 
Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 
врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Меры безопасности в домашних условиях( при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами).Противопожарная безопасность.  
Правила безопасного поведения на воде. 
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контакте с людьми. 
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнѐнных водоѐмах, не стоять 
возле автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение (7 часов) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместная учѐба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 
Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного разговора. Приѐм 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом.. Культура поведения в 
общественных местах( в магазине, кинотеатре, транспорте) 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Проект «Родословная». 
Путешествия (18 часов) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоѐмов: 
река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 
природе весной и летом 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности. 
Знакомство с другими городами нашей страны. 
Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 
приѐмов чтения карты. 
Проект «Города России». 

3 класс 
Как устроен мир (7 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и 
т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
Эта удивительная природа (21 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-
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ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 
животных: экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 
воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 
и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность (7ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 
на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-
щититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (11 ч) 
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 



      

  

239 

 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 
одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам (10 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. 

4 класс 

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 
времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 
живую природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 
с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами. 
Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 
равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  
Экскурсия. Лес и человек. 
Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 
Родной край – часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
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значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных. 
Экскурсия. Поверхность нашего края. 
Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края. 
Страницы всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 
Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 
Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 
– XV вв. 
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 
царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 
империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале 
XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы – всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
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Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 
Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 
Современная Россия (7 ч) 
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 
праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

Введение (1 ч) 

1 Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, 

атласом -определителем «От 

земли до неба», книгами для 

чтения «Зелѐные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — 

Муравьѐм Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы; 

 — вступать в учебный диалог; 

— пользоваться условными обозначениями учебника; — различать 

способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (20 ч) 

2 Что такое Родина?  

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина — 

это наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные 

сведения о народах России, еѐ 

столице, о сво- ей малой 

родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, занятиях жителей; 

 — сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

— рассказывать о малой родине и Москве как столице государства;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

3 Что мы знаем о народах 

России? Многонациональный 

характер населения России. 

Представления об этническом 

типе лица и национальном 

костюме. Национальные 

праздники народов России. 

Основные традиционные 

религии. Единство народов 

России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках; — обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего 

края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

4 Что мы знаем о Москве?  

Москва — столица России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и т. 

д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы; 

 — работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей 

— своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

5 Проект «Моя малая Родина»  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности 

своей малой родины; 

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины; 

— составлять устный рассказ; 

 — выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

6 Что у нас над головой?  

Дневное и ночное небо. Солнце 

и его форма. Звѐзды и 

созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 

нѐм;  

— моделировать форму Солнца; 

 — работать в паре: моделировать форму со- звездий; — работать со 

взрослыми: находить на ноч- ном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям 

рабочей тетради);  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

7 Что у нас под ногами?  

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравни тельные 

размеры). Представление о 

значении камней в жизни 

людей. Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа- определителя; 

 — различать гранит, кремень, известняк; 

 — работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

8 Что общего у разных 

растений?  

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Представление о 

соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: находить, показывать и называть у 

растений их части;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

9 Что растѐт на подоконнике?  

Наиболее распространѐнные 

комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида 

растений от природных условий 

их родины. Распознавание 

комнатных растений класса 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать комнатные растения школы и узнавать их по рисункам; 

 — практическая работа: определять комнатные растения с помощью 

атласа-о пределителя; 

 — различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять 

самопроверку; 

 — приводить примеры комнатных растений; 

 — рассказывать об особенностях любимого растения; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

10 Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание 

растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по 

рисункам; 

— практическая работа: определять растения цветника с помощью 

атласа-о пределителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

11 Что это за листья? Деревья 

возле школы. Листья деревьев, 

разнообразие их формы и 

осенней окраски. 

Распознавание деревьев по 

листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

 — узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого- либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

12 Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. 

Ель и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — видои 

зменѐнные листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа- определителя; 

 — сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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13 Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа 

животных. Главный признак 

насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых; 

 — работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории по рисункам; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

14 Кто такие рыбы? Рыбы — 

водные животные, тело которых 

(у большинства) покрыто 

чешуѐй. Морские и речные 

рыбы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

 — моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 

самопроверку;  

— описывать рыбу по плану; 

 — приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

15 Кто такие птицы? Знакомство с 

птицами как одной из групп 

животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера 

птицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа -определителя, проводить самопроверку; 

 — описывать птицу по плану;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

16 Кто такие звери? Внешнее 

строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание 

детѐнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его 

образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

 — практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 

 — устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

17 Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений 

детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов;  

— находить на рисунке предметы определѐнных групп; 

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

18 Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными 

частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку- схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера; 

 — соблюдать правила безопасного обращения с компьютером; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? Первоначальное 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  
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знакомство с потенци ально 

опасными окружающими 

предметами и транспортом. 

Элементарные правила 

дорожного движения 

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, 

проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своѐ обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

20 На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о 

форме Земли и еѐ движении 

вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их; 

 — использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 — работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли;  

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

21 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?». Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

 — выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся; 

 — оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (12 ч) 

22 Как живѐт семья? Проект 

«Моя семья»  

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья — это 

самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ 

выполнить; — рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи; 

— оценивать значение семьи для человека и общества. 

 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных 

отношений;  

— составлять экспозицию выставки; 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

23 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит?  

Значение воды в доме. Путь 

воды от природных источников 

до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для пред 

отвращения загрязнения 

природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной 

воды. Очистка загрязнѐнной 

воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды; 

 — выяснять опасность употребления загряз- нѐнной воды; 

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение 

воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

24 Откуда в наш дом приходит 

электри- чество?  

Значение электроприборов в 

жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы 

выработки электричества и 

доставки его потребителям. 

Правила безопасности при 

использовании электричества и 

электроприборов. Современные 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество;  

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством 

и электроприборами;  

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую 

цепь;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
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энергосберегающие бытовые 

приборы 

уроке 

25 Как путешествует письмо?  

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

 — работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки;  

— работать в группе: высказывать предположения о содержании 

иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

26 Куда текут реки? Расширение 

и уточнение представлений 

детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки 

до моря, о пресной и морской 

воде 

— Понимать учебную задачу урока и стре миться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

 — сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды; 

— сочинять и рассказывать сказочную исто рию по рисунку 

; — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

27 Откуда берутся снег и лѐд? 

 Снег и лѐд. Исследование 

свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стре миться еѐ выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с инструкциями, формулирвать выводы из 

опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать еѐ в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

28 Как живут растения? Растение 

как живой организм. Представ- 

ление о жизненном цикле 

растения. Усло- вия, 

необходимые для жизни 

растений. Уход за комнатными 

растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

29 Как живут животные? 

Животные как живые 

организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для 

жизни животных. Уход за 

животными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; — работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

30 Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и 

виды корма. Правила подкормки 

птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам 

и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходящий для птиц корм; 

 — запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

31 Откуда берѐтся и куда 

девается мусор? Источники 

мусора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, 

городе, природном окружении. 

Раздельный сбор мусора 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения 

мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 

 — практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала; 

 — сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

32 Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей 

планеты и способы защиты еѐ 

от этого. Распространение 

загрязнений в окружающей 

среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений; 

 — обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

33 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья» Проверка 

знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих до стижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

 — обсуждать выступления учащихся; 

 — оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (11 ч) 

34 Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учѐбы: 

хорошее оснащение классного 

помещения, дружный коллектив 

класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные 

отношения с учителем. 

Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учѐбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать 

о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

35 Проект «Мой класс и моя 

школа»  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

 — фотографировать наиболее интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.;  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

 — презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку; 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

36 Когда придѐт суббота? Время 

и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 

Последовательность дней 

недели 

— Понимать учебную задачу урока и стре- миться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль; 

 — называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 

является любимым; 

 — сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

37 Когда наступит лето? 

Последовательность смены 

времѐн года и месяцев в нѐм. 

Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. 

Зависимость природных 

явлений от смены времѐн года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схему смены времѐн года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить времена 

года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения 

заданий; характеризовать природные явления в разное время года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым; 

 — работать в паре: находить несоответствие в природных явлениях 

на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в 

рабочей тетради; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
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уроке 

38 Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

39 Где живут слоны? Жаркие 

районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир 

жарких райо нов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие 

районы Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать 

по плану о полученной информации; 

 — приводить примеры животных жарких районов; 

 — устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

40 Где зимуют птицы? Зимующие 

и перелѐтные птицы. Места 

зимовок перелѐтных птиц. 

Исследование учѐными 

маршрутов перелѐта птиц. 

Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать зимующих и перелѐтных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;  

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелѐтных птиц; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

41 Когда появилась одежда?  

История появления одежды и 

развития моды. Зависимость 

типа одежды от погодных 

условий, национальных 

традиций и еѐ назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 

военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от еѐ 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

42 Когда изобрели велосипед?  

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие 

современных моделей 

(прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трѐхколѐсный). 

Правила дорожного движения и 

безопасности при езде на 

велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды; 

 — работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку; 

 — обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

43 Когда мы станем взрослыми?  

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора 

профессии, целевых установок 

на будущее. Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка; 

 — определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем; 

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием;  

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков; — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
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достижения на уроке 

44 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. 

Представле- ние результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих до стижений 

 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся; 

 — оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (22 ч) 

45 Почему Солнце светит днѐм, а 

звѐзды — ночью?  

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные 

размеры звѐзд. Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные разме ры звѐзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас -определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва; 

— работать со взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, 

находить на нѐм созвездие Льва.  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

46 Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли. 

Особенности Луны. Изменение 

внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изучения 

Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения еѐ 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны 

учѐными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида 

Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

47 Почему идѐт дождь и дует 

ветер?  

Причины возникновения дождя 

и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать за дождѐм и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения 

дождя и ветра; осуществлять самопроверку; 

 — сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

48 Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. Причина 

возникновения и способ 

распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

49 Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение 

окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения 

радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приѐма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  
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— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

50 Почему мы любим кошек и 

собак? Взаимоотношения 

человека и его домашних 

питомцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода 

за кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам;  

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением; 

 — участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

51 Проект «Мои домашние 

питомцы»  

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

 — наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), еѐ характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

52 Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 

природного окружения 

человека. Правила поведения 

на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; и 

бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки 

других людей и свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Звуки 

леса, их разнообразие и 

красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса; 

 — объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно- следственные связи (на 

основе информации учебника), осуществлять самопроверку;  

— оценивать своѐ поведение в лесу и поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»; 

 — формулировать правила поведения в природе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

54 Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в 

книге «Зелѐные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 

работе;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

55 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Овощи и 

фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. 

Витамины. Правила гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма; 

 — сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

56 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Важнейшие 

правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

Освоение приѐмов чистки зубов 

и мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук;  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять 

их назначение;  

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приѐмы чистки зубов и 

мытья рук;  

— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого человека 

должны быть личные; 

 — формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

57 Зачем нам телефон и 

телевизор? Почта, телеграф, 

телефон — средства связи. 

Радио, телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — средства 

массовой информации. 

Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение радиоприѐмника, телевизора, газет и 

журналов; — работать в паре: сравнивать старинные и современные 

предметы (телефоны, телевизоры, радиоприѐмники); 

 — обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

58 Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомобиль 

будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания; 

 — сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

59 Зачем нужны поезда? Поезда 

— наземный и подземный 

транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. 

Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

 — работа в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

 — использовать информацию учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и современные поезда; 

 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

60 Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный 

транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские суда, 

военные корабли). Устройство 

корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку; 

61 Зачем строят самолѐты? — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  



      

  

252 

 

Самолѐты — воздушный 

транспорт. Виды самолѐтов в 

зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолѐта 

— классифицировать самолѐты в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на самолѐте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

самолѐта, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

62 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?  

Правила безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге, а также в 

других средствах транспорта 

(автобусе, трол лейбусе, 

трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 

уроках; — обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности 

в транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

63 Почему на корабле и в 

самолѐте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолѐте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолѐте; 

 — участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности 

на водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

64 Зачем люди осваивают 

космос? Систематизация 

сведений о космосе, 

полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: 

цели полѐтов в космос, Ю. А. 

Гагарин — первый космонавт 

Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные 

станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

учебника, осуществлять самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта; 

 — участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

65 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

Первоначальное представление 

об экологии. Взаимосвязи 

между человеком и природой. 

День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

 — приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о 

них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» Проверка 

знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

2 класс 

№ Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (4 ч) 

1 Родная страна  

Знакомство с целями и 

задачами раздела и урока. 

Имя родной страны — 

- Понимать учебные задачи раздела и дан ного урока, стремиться их 

выполнить;  

— различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от гербов и флагов других стран; исполнять 
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Россия, или Российская 

Федерация. 

Государственные символы 

Российской Федерации: 

герб, флаг, гимн. Россия — 

многонациональная 

страна. Государственный 

язык 

гимн Российской Федерации;  

— анализировать информацию учебника о федеративном устройстве 

России, о многонациональном составе населения страны; приводить 

примеры народов России; различать национальные языки и 

государственный язык России; обсуждать, почему народы России 

называют братскими;  

— работать со взрослыми: извлекать из различных источников 

(энциклопедии, краеведческая литература, интервью с родителями, 

работниками музеев) сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона, гербах других государств, 

представленных в рабочей тетради и сборнике тестов; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

2 Город и село. Проект 

«Родной город (село)»  

Характерные особенности 

городских и сельских 

поселений. 

Преимущественные 

занятия жителей города и 

села. Типы жилых 

построек в городе и селе. 

Наш город (наше село). 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и 

село;  

— работать в паре: находить изображения города и села, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о 

своѐм городе (селе) по плану;  

— работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; описывать 

интерьер городской квартиры и сельского дома; оценивать преимущества 

и недостатки городского и сельского жилья;  

— рассказывать о своѐм доме по плану; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оце нивать свои достижения на уроке. В ходе 

выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта; ли 

фотографировать достопримечательности своей малой родины;  

— собирать информацию о выдающихся земляках в краеведческой 

литературе или с помощью интервьюирования;  

— оформлять стенд, мультимедийную презентацию;  

— проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов;  

— ухаживать за памятниками;  

— помогать взрослым в благоустройстве;  

— проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, школьный) 

музей;  

— оценивать свои достижения в реализации проекта 

3 Природа и рукотворный 

мир Объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к 

миру 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

— работать в паре: классифицировать объекты окружающего мира, 

обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию;  

— приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира, 

заполнять таблицу в рабочей тетради;  

— работать в группе: обсуждать и оценивать отношение людей к 

окружающему миру, отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, рассказывать о своѐм отношении к 

окружающему; 

 — обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

4 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где мы живѐм» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (20 ч) 

5 Неживая и живая 

природа  

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Неживая и живая природа. 

Признаки живых существ в 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить;  

— классифицировать объекты природы по существенным признакам;  

— различать объекты неживой и живой природы; обозначать объекты 

природы цветными фишками; осуществлять контроль и коррекцию; 

 — приводить примеры объектов живой и неживой природы; заполнять 



      

  

254 

 

отличие от признаков 

неживой природы. Связи 

между неживой и живой 

природой 

таблицу в рабочих тетрадях; 

 — работать в паре: анализировать существенные признаки живых 

существ, обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

 — устанавливать связи между живой и неживой природой; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

6 Явления природы  

Что такое явления 

природы. Явления 

неживой и живой природы. 

Сезонные явления. 

Измерение температуры 

воздуха, воды, тела 

человека. Термометр — 

прибор для измерения 

температуры. Виды 

термометров 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: различать объекты и явления природы, рассказывать 

об изменениях, происходящих с природными объектами, как о природных 

явлениях;  

— приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных 

явлений;  

— анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по 

характерным природным явлениям; 

 — рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева;  

 практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить 

опыты с термометром, измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека и фиксировать результаты измерений;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

7 Что такое погода Погода 

и погодные явления. 

Условные 

метеорологические знаки 

для обозначения погодных 

явлений. Народные и 

научные предсказания 

погоды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

 — характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра;  

— приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.);  
— работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и 

рассказывать по этому плану; 

 — сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

 — работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, фиксировать 

результаты в «Научном дневнике»; использовать для фиксации 

наблюдений метеорологические знаки; составить сборник народных 

примет своего народа (своего региона) о погоде, используя 

дополнительную литературу и интервьюируя взрослых членов семьи 

8 В гости к осени 

(экскурсия) Наблюдения 

за осенними явлениями в 

неживой и живой природе 

— Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнить; 

 — наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними;  

— определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» (например, какому растению принадлежат опавшие 

листья, какие цветы цветут осенью, каких птиц ещѐ можно наблюдать в 

природе); — оценивать результаты своих достижений на экскурсии 

9 В гости к осени (урок) 

Осенние явления в 

неживой и живой природе, 

их взаимосвязь 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в 

неживой и живой природе, выступать с сообщениями по изученному 

материалу;  
— рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений);  

— сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой 

природе; дополнять сведения, полученные из учебника и экскурсии, 

своими наблюдениями над осенним трудом человека;  

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, подготовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота осени»; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

10 Звѐздное небо  

Созвездия Кассиопея, 

Орион, Лебедь. 

Представления о зодиаке. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить на рисунке знакомые созвездия;  

— сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 

 — моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея;  
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— знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, осуществлять 

самопроверку; 

 — работать со взрослыми: наблюдать звѐздное небо, находить на нѐм 

изученные созвездия; пользоваться для поиска созвездий на небе 

атласом-определителем; находить информацию о зодиакальных 

созвездиях в дополнительной литературе, Интернете;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

11 Заглянем в кладовые 

Земли Горные породы и 

минералы. Гранит и его 

состав. Использование 

человеком богатств 

земных кладовых, 

бережное отношение к ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды;  

— различать горные породы и минералы;  

— работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить примеры 

горных пород и минералов, готовить краткие сообщения о них;  

— читать и обсуждать отрывок из книги А.  Е. Ферсмана («Моя 

коллекция»); — формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

12,13 Про воздух и про воду (2 

ч) Воздух. Значение 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. 

Эстетическое воздействие 

созерцания неба на 

человека. Вода, еѐ 

распространение в 

природе. Значение воды 

для растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воды. Охрана чистоты 

воды. Эстетическое 

воздействие водных 

просторов на человека 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и 

человека;  

— работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

 — описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных 

просторов на человека;  

— наблюдать небо за окном и рассказывать о нѐм, пользуясь освоенными 

средствами выразительности;  

— работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха и 

воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описывать свои 

впечатления; готовить фоторассказы о красоте неба и воды; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оце нивать свои достижения на уроке 

14 Какие бывают растения 

Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и 

хвойные растения. 

Эстетическое воздействие 

растений на человека 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— устанавливать по схеме различия между группами растений;  

— работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку;  

— приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края;  

— определять растения с помощью атласа- определителя;  

— оценивать эстетическое воздействие растений на человека;  

— работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о 

красоте растений; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

15 Какие бывают животные 

Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Зависимость строения 

животных от их образа 

жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: соотносить группы животных и их существенные 

признаки; 

 — работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, выступать с сообщениями; 

 — сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги 

«Зелѐные страницы», выявлять зависимость строения тела животного от 

его образа жизни; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

16 Невидимые нити Связи в 

природе, между 

природой и человеком. 

Необходимость 

сохранения невидимых 

нитей 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— устанавливать взаимосвязи в природе между неживой и живой 

природой, растениями и животными, различными животными;  

— работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять 

роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей;  

— читать и обсуждать стихотворение Б. За- ходера «Про всех на свете», 

делать вывод о необходимости бережного отношения к природе и 

сохранения природных связей;  
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— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

17 Дикорастущие и 

культурные растения 

Дикорастущие и 

культурные растения, их 

различие. Разнообразие 

культурных растений. 

Легенды о растениях 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию;  

— работать в группе: приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений; классифицировать культурные растения по определѐнным 

признакам; 

 — находить новую информацию в текстах о растениях, обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне»; 

 — сочинять и рассказывать сказочную историю о дикорастущем или 

культурном растении (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

18 Дикие и домашние 

животные  

Дикие и домашние 

животные, их сходство и 

различие. Значение для 

человека диких и 

домашних животных. 

Разнообразие домашних 

животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать и различать диких и домашних животных, обозначать 

соответствующие рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию;  

— работать в группе: приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для человека, рассказывать 

о значении домашних животных и уходе за ними;  

— находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы книги 

«Зелѐные страницы»;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю о диком или домашнем 

животном (по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

19 Комнатные растения 

Комнатные растения, их 

роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее 

часто разводимых 

комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; — работать в паре: определять с помощью атласа-

определителя комнатные растения своего класса, находить в атласе-

определителе информацию о них;  

— оценивать роль комнатных растений для физического и психического 

здоровья человека; 

 — практическая работа в группе: осваивать приѐмы ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

20 Животные живого уголка 

Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомяк, 

канарейка, попугай. 

Особенности ухода за 

животными живого уголка. 

Роль содержания 

животных в живом уголке 

для физического и 

психического здоровья 

человека 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними;  

— работать в паре: определять животных живого уголка с помощью 

атласа-определителя и учебника; использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки сообщения;  

— рассказывать о своѐм отношении к животным живого уголка, объяснять 

их роль в создании благоприятной психологической атмосферы;  

— практическая работа в группе: осваивать приѐмы содержания 

животных живого уголка в соответствии с инструкциями; характеризовать 

предметы ухода за животными в зависимости от их назначения; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

21 Про кошек и собак  

Кошки и собаки в доме 

человека. Породы кошек и 

собак. Роль кошек и собак 

в жизни человека. Уход за 

домашними животными. 

Ответственное отношение 

к содержанию домашних 

питомцев 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями 

учебника, атласом-определителем; 

 — приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя; 

 — обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической атмосферы в доме, объяснять 

необходимость ответственного отношения к домашнему питомцу;  

— работать в группе: использовать тексты учебника как образец для 

выполнения заданий (составлять словесный портрет своего питомца, 

извлекать из дополнительной литературы нужную информацию, 

составлять общий план рассказа о домашнем питомце); — 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

22 Красная книга 

Необходимость создания 

Красной книги. Красная 

книга России и 

региональные Красные 

книги. Сведения о 

некоторых растениях и 

животных, внесѐнных в 

Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек 

реликтовый, белый 

журавль, зубр). Меры по 

сохранению и увеличению 

численности этих растений 

и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стре миться еѐ выполнить;  

— работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых растений 

и животных; предлагать и обсуждать меры по их охране; 

 — работать в группе: читать тексты учебника и использовать полученную 

информацию для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

составлять общий план рассказа о редком растении и животном; 

рассказывать о редких растениях и животных по составленному плану; 

 — работать со взрослыми: узнавать, какие растения и животные родного 

края внесены в Красную книгу; подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о растении или животном из Красной 

книги России (по своему выбору); 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

23 Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, 

или Возьмѐм под 

защиту» Что угрожает 

природе. Правила друзей 

природы. Экологические 

знаки. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

— Понимать учебную задачу урока и стре миться еѐ выполнить;  

— работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, рассказывать о них; 

 — знакомиться с правилами друзей природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих правил; предлагать аналогичные 

правила, рисовать условные знаки к ним;  

— читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве кузнечик»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. В ходе 

выполнения проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  

— извлекать информацию из различных источников;  

— готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); — составлять собственную Красную книгу;  

— презентовать Красную книгу с использованием подготовленных 

наглядных материалов;  

— оценивать свои достижения в выполнении проекта 

24 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

 — оценивать бережное или потребительское отношение к природе;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (10 ч) 

25 Что такое экономика 

Экономика и еѐ составные 

части: сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, транспорт, 

торговля. Связи между 

составными частями 

экономики. Экономика 

родного края. Деньги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану;  

— работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 

производстве определѐнных продуктов; моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики самостоятельно предложенным способом; извлекать 

из различных источников сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего города (села) и готовить сообщения; 

— читать предложенный текст, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы, формулировать собственные вопросы к тексту, оценивать 

ответы одноклассников; 

 — определять по фотографии деньги разных стран;  

— работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран, готовить сообщение; 

 — формулировать выводы из изученного ма- териала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

26 Из чего что сделано 

Использование природных 

материалов для 

изготовления предметов. 

Простейшие 

производственные 

цепочки: во что 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — классифицировать предметы по характеру материала, обозначать 

соответствующие иллюстрации цветными фишками, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

 — работать в группе: по рисункам учебника прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять рассказ, 

приводить другие примеры использования природных материалов для 
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превращается глина, как 

рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей 

производства изделий;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

27 Как построить дом 

Представление о 

технологии строительства 

городского и сельского 

домов. Строительные 

машины и материалы. 

Виды строит ельной 

техники в зависимости от 

назначения 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве городского и 

сельского домов;  

— работать в паре: сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского; узнавать на иллюстрациях 

учебника строительные машины и строительные материалы, объяснять 

их назначение, проводить самопроверку, рассказывать о строительных 

объектах в своѐм городе (селе);  

— читать текст учебника, находить названные в нѐм машины на рисунке, 

рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией 

учебника, предлагать вопросы к тексту, оценивать ответы 

одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

28 Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об истории 

развития транс порта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — работать в паре: классифицировать средства транспорта (предлагать 

варианты классификации, анализировать схемы и выделять основания 

для классификации, приводить примеры транспортных средств каждого 

вида); — узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов экстренного вызова, обозначать 

соответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять контроль и 

коррекцию; запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03;  

— работать в группе: рассказывать об истории водного и воздушного 

транспорта, используя информацию учебника и дополнительных 

источников, составлять общий план рассказа об истории различных видов 

транспорта; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

29 Культура и образование 

Учреждения культуры 

(музей, театр, цирк, 

выставочный зал, 

концертный зал, 

библиотека) и образования 

(школа, лицей, гимназия, 

колледж, университет, 

консерваория), их роль в 

жизни человека и 

общества. Разнообразие 

музеев. Первый музей 

России — Кунсткамера 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — различать учреждения культуры и образования, узнавать их по 

фотографиям, приводить примеры учреждений культуры и образования, в 

том числе в своѐм регионе;  

— извлекать из текста учебника нужную информацию, предлагать 

вопросы к тексту, отвечать на вопросы одноклассников; 

 — обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни;  

— работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них; с 

помощью Интернета совершать виртуальную экскурсию в любой музей 

(по своему выбору);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

30 Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

Разнообразие профессий, 

их роль в экономике и в 

жизни людей. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о труде людей известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и старших членов семьи, о том, кем бы 

детям хотелось стать;  

— работать в паре: определять названия профессий по характеру 

деятельности и находить их представителей на фотографиях;  

— обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни; 

 — читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать 

взаимосвязь труда людей разных профессий; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. В ходе 

выполнения проекта дети учатся: 

 — распределять обязанности по подготовке проекта (кто о какой 

профессии будет собирать материал);  

— интервьюировать респондентов об особенностях их профессий;  

— подбирать фотографии из семейных архивов; 

 — составлять рассказы о профессиях родных и знакомых;  
— собирать материал в «Большую книгу профессий»;  
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— презентовать работы;  

— оценивать результаты выполнения про екта 

31 В гости к зиме 

(экскурсия) Наблюдение 

за зимними явлениями в 

неживой и живой природе 

— Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за зимними погодными явлениями;  

— обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни;  

— исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

 — определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-

определителе «От земли до неба»; 

 — распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы 

животных;  

— наблюдать поведение зимующих птиц;  

— формулировать выводы по материалу экскурсии;  

— оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии 

32 В гости к зиме (урок) 

Зимние явления в неживой 

и живой природе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обобщать наблюдения за зимними природными явлениями, 

проведѐнными во время экскурсий и в предшествующие дни зимы;  

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой природе зимой, готовить сообщения и 

выступать с ними; — формулировать правила безопасного поведения на 

улице зимой;  

— обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги 

«Великан на поляне»;  

— работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, фиксировать их 

в «Научном дневнике», готовить фоторассказ или серию рисунков на тему 

«Красота зимы»; подкармливать зимующих птиц; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Жизнь города и 

села» Проверка знаний и 

умений. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

34 Презентация проектов 

«Родной город (село)», 

«Красная книга, или 

Возьмѐм под защиту», 

«Профессии» 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (9 ч) 

35 Строение тела человека 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Местоположение 

важнейших органов и их 

работа 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в группе: называть и показывать внешнее строение тела 

человека; определять на рисунке учебника или на муляже положение 

важнейшихорганов 

 



      

  

260 

 

36 Если хочешь быть 

здоров Режим дня 

второклассника. Правила 

личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие 

пищи. Уход за зубами 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о своѐм режиме дня; составлять рациональный режим 

дня школьника;  

— обсуждать сбалансированное питание школьника;  

— работать в паре: различать продукты растительного и животного 

происхождения, осуществлять самопроверку;  

— формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение 

предметов гигиены, выделять среди них те, которые у каждого человека 

должны быть собственными; 

 — демонстрировать умение чистить зубы, полученное в 1 классе; на 

основе текста учебника дополнять правила ухода за зубами; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

37 Берегись автомобиля! 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах (дорожные знаки, 

сигналы светофора) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о своѐм режиме дня; составлять рациональный режим 

дня школьника;  

— обсуждать сбалансированное питание школьника;  

— работать в паре: различать продукты растительного и животного 

происхождения, осуществлять самопроверку;  

— формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение 

предметов гигиены, выделять среди них те, которые у каждого человека 

должны быть собственными;  

— демонстрировать умение чистить зубы, полученное в 1 классе; на 

основе текста учебника дополнять правила ухода за зубами;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

38 Школа пешехода  

Освоение правил 

безопасности пешехода. 

Практическая работа на 

пришкольном участке или 

на полигоне ГИБДД (ДПС) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работа в группе: формулировать правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов;  

— практическая работа: учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

39 Домашние опасности 

Правила безопасного 

поведения в быту 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций;  
— работать в группе: на основе текста учебника формулировать правила 

безопасного поведения в быту, моделировать их с помощью условных 

знаков, узнавать (расшифровывать) правила по предложенным в 

учебнике знакам, сравнивать свои знаки с представленными в учебнике;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

40 Пожар!  

Правила противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать пожароопасные предметы (раскалѐнные предметы, 

воспламеняющиеся вещества, открытый огонь);  

— запомнить правила предупреждения пожара;  

— моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному 

телефонам, по номеру МЧС;  

— работать в паре: рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; читать и обсуждать рассказ «Горит 

костѐр» в книге «Великан на поляне»;  

— работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

41 На воде и в лесу 

 Правила безопасного 

поведения на воде и в 

лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в 

лесу; — запомнить правила поведения во время купания;  

— работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, обозначать 

их на рисунке фишками разного цвета, осуществлять контроль и 

коррекцию; — находить нужную информацию в книге «Зелѐные 

страницы» (рассказ «Коварные двойники»);  
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— определять с помощью атласа-определителя жалящих насекомых, 

осуществлять самопроверку;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

42 Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при 

контактах с незнакомыми 

людьми. Вызов полиции по 

телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и 

аналогичных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать потенциальные опасности при контактах с 

незнакомыми людьми (с опорой на иллюстрации учебника); предлагать и 

обсуждать варианты поведения в подобных ситуациях, запомнить 

правила поведения при контактах с незнакомцами;  

— моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в 

полицию и МЧС;  

— работать в группе: по материалам учебника осваивать правила 

поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, 

моделировать их в ходе ролевых игр; 

 — работать со взрослыми: обсуждать другие опасные ситуации, 

связанные с незнакомыми людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии 

с рассказами в учебнике;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

43 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

 — формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (7 ч) 

44 Наша дружная семья 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья 

как единство близких 

людей. Культура общения 

в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений 

в семье 

— Понимать учебные задачи при изучении материала раздела 

«Общение» и данного урока и стремиться их выполнить;  

— рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях;  

— формулировать понятие «культура общения»;  

— обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

 — моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

45 Проект «Родословная» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распрееление заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся:  

— интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их 

именах, отчествах, фамилиях;  

— отбирать фотографии из семейного архива (желательно отсканировать 

в едином формате);  

— составлять родословное древо семьи;  

— презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа;  

— оценивать свои достижения 

46 В школе Классный и 

школьный коллективы.  

Совместная учѐба, игры, 

отдых. Этика общения с 

одноклассниками, 

учителями и руководством 

школы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях 

в классе, школе;  

— обсуждать вопрос о культуре общения в школе;  

— формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне еѐ;  

— оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые 

допустимы или недопу стимы в школе и других общественных местах;  

— моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

47 Правила вежливости 

Правила этикета в 

общении. Формулы 

приветствия и прощания. 

Этикет общения по 

телефону. Правила 

поведения в 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как 

они применяются в различных ситуациях общения;  

— формулировать правила поведения в общественном транспорте и в 

общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной;  

— моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
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общественном транспорте итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

48 Ты и твои друзья Что 

самое ценное в дружбе. 

Отражение ценностей 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи в 

культуре разных народов 

(на примере пословиц и 

поговорок). Культура 

поведения в гостях 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России; — обсуждать проблему подарка в день рождения друга;  

— обсуждать правила поведения за столом; 

 — моделировать правила поведения за столом (практическая работа);  

— формулировать правила этикета в гостях;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

49 Мы — зрители и 

пассажиры Правила 

поведения в 

общественных местах (в 

театре, кинотеатре, 

консерватории, 

общественном транспорте) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и 

формулировать их, возражая Советам Попугая;  

— обсуждать правила поведения в общественном транспорте (автобусе, 

троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на основе 

иллюстраций учебника; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

50 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Общение» 

Проверка знаний и умений. 

Формиро- вание 

адекватной оценки своих 

достиже- ний 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

 — оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (18 ч) 

51 Посмотри вокруг 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Форма 

Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 

 — различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 — работать в паре: находить на схеме и называть указанные стороны 

горизонта, моделировать стороны горизонта;  

— анализировать текст учебника, на его основе объяснять различия во 

внешнем виде нашей планеты, сопоставлять вид Земли с самолѐта 

(аэрофотосъѐмка) с видом Земли из космоса, формулировать вывод о 

форме Земли; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

52 Ориентирование на 

местности (2 ч) Что такое 

ориентирование на 

местности. Ориентиры. 

Ориентирование по 

компасу, солнцу, местным 

природным признакам. 

Компас — прибор для 

определения сторон 

горизонта. Как 

пользоваться компасом. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге 

от дома до школы, в своѐм городе (селе);  

— практическая работа в паре: знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним, осваивать приѐмы ориентирования по компасу; 

— знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным 

природным признакам;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оце- нивать свои достижения на уроке 

53 Формы земной 

поверхности 

 Равнины и горы. Холмы и 

овраги. Красота гор 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — сопоставлять фотографии равнин и гор для выявления существенных 

признаков этих форм земной поверхности; анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на глобусе;  

— работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять 

самопроверку с помощью текста учебника; характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего края; 

 — описывать красоту гор (на основе фотографий в учебнике, рассказа Н. 

И. Сладкова, личных впечатлений);  

— работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота 

гор»; — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оце 

нивать достижения на уроке 

54 Водные богатства  

Водные богатства нашей 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать водоѐмы естественного и искусственного происхождения, 
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планеты: океаны, моря, 

озѐра, реки, каналы, 

пруды, во- дохранилища. 

Части реки. Водные 

богатства родного края. 

Красота моря 

узнавать их по описанию;  

— работать в паре: анализировать схему частей реки, рассказывать о 

частях реки по схеме, осуществлять самопроверку; на основе наблюдений 

рассказывать о водных богатствах своего края;  

— обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по рассказу К. 

Д. Ушинского, фотографиям в учебнике, личным впечатлениям); 

 — работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота 

моря»; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

55 В гости к весне 

(экскурсия) Наблюдения 

за весенними явлениями 

природы 

— Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться еѐ выполнить; 

 — наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений, появлением первых птиц и т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли до неба»;  

— формулировать выводы о весенних явлениях природы, воздействии 

пробуждения природы на человека;  

— оценивать свои достижения на экскурсии 

56 В гости к весне (урок) 

Весенние явления в 

неживой и живой природе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе родного края; 

— работать в группе: знакомиться по учебнику с изменениями в неживой и 

живой природе весной; находить в книге «Зелѐные страницы» 

информацию на заданную тему, различать известную и новую для себя 

информацию; узнавать перелѐтных птиц на рисунке, осуществлять 

самопроверку; выступать с сообщениями в классе;  

— моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и живой 

природе;  

 — работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в природе, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради («Мой научный 

дневник»), составлять фоторассказ или выполнять серию рисунков на 

тему «Красота весны»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

57 Россия на карте  

Что такое карта. 

Изображение территории 

России на карте. Как 

читать карту. Правила 

показа объектов на 

настенной карте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать изображение России на глобусе и карте;  

— работать в паре: соотносить пейзажи России на фотографиях учебника 

с местоположением их на физической карте России, обозначать их 

фишками с соответствующими номерами; осваивать приѐмы чтения 

карты (определение сторон горизонта, форм земной поверхности, других 

объектов с помощью условных знаков);  

— учиться правильно показывать объекты на настенной карте (по 

инструкции учебника);  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

58 Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе работы над проектом дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта;  
— в дополнительной литературе и Интернете находить сведения об 

истории и достопримечательностях избранного для исследования города; 

— составлять презентацию своего исследования, снабдив еѐ 

фотографиями (открытками, слайдами); 

 — презентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, группе);  

— оценивать достижения свои и товарищей;  

— оформлять стенд «Города России» 

59 Путешествие по Москве 

Москва — столица нашей 

Родины. Первоначальные 

сведения об истории 

основа- ния города. План 

Москвы. Герб Москвы. 

Основные 

достопримечательности 

стол ицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить Москву на карте России; знакомиться с планом Москвы, 

находить на нѐм достопримечательности столицы;  

— работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей 

Москвы с собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые 

объекты, описывать достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям;  

— отличать герб Москвы от гербов других городов; 

 — работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по Москве 

с помощью Интернета;  
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— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

60 Московский Кремль 

Московский Кремль — 

символ нашей Родины. 

Достопримечательности 

Кремля и Красной 

площади 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; 

— работать в паре: находить на фотографии в учебнике 

достопримечательности Кремля, рассказывать о них по фотографии; 

извлекать из дополнительной литературы информацию о 

достопримечательностях Кремля и готовить сообщения по 

предложенному плану;  

— читать текст учебника, находить в нѐм сведения из истории Кремля в 

соответствии с предложенными вопросами; сопоставлять современный 

облик Кремля с видами Кремля в прошлом на картинах А. Васнецова;  

— рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и своим 

впечатлениям, описывать достопримечательности Красной площади по 

фотографиям;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

61 Город на Неве Санкт-

Петербург — Северная 

столица России. Герб и 

план города, 

архитектурные памятники. 

Памятник Петру I, история 

его создания 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга, находить на нѐм достопримечательности гор ода; 

 — работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей 

Санкт-Петербурга с собственными наблюдениями, отмечать фиш-ами 

знакомые объекты, описывать достопримечательности по фотографиям и 

своим впечатлениям; рассказывать по приведѐнному образцу об одной из 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с использованием (при 

необходимости) дополнительной литературы;  
— отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов;  

— работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по Санкт-

Петербургу с помощью Интернета; 

 — читать рассказ об истории создания памятника Петру I, предлагать 

вопросы к рассказу, оценивать ответы одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

62 Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и 

материки (континенты), их 

изображение на карте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны и материки;  

— работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на карте мира, обозначать 

их фишками с соответствующими номерами;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

63 Путешествие по 

материкам Особенности 

природы и жизни людей на 

разных материках. Части 

света: Европа и Азия 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— находить материки на карте мира; 

 — работать в группе: знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника и других источников информации; готовить сообщения 

и выступать с ними перед классом;  

— предлагать вопросы по содержанию сообщений, оценивать ответы 

одноклассников;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

64 Страны мира. Проект 

«Страны мира» 

Физические и 

политические карты. 

Политическая карта мира. 

Знакомство с некоторыми 

странами. Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать физическую и политическую карты мира;  

— находить и показывать на политической карте мира территорию 

России, других стран;  

 — работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей 

отдельных стран с местоположением этих стран на политической карте, 

обозначать эти страны соответствующими фишками; рассказывать по 

фотографиям о том, что можно увидеть в разных странах; с помощью 

карты приводить примеры стран, расположенных на разных материках; 

 — пользуясь дополнительной литературой, определять, каким странам 

принадлежат представленные флаги; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. В ходе выполнения 
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проекта дети учатся:  

— распределять обязанности по выполнению проекта; 

 — готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в группах) о 

выбранных странах;  

— подбирать фотографии достопримечательностей (открытки, слайды); 

 — презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций; 

 — оценивать свои достижения в выполнении проекта 

66 Впереди лето  

Летние явления в неживой 

и живой природе. 

Разнообразие растений и 

животных, доступных для 

наблюдений в летнее 

время. Красота животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять цветущие летом травы, насекомых и других животных с 

помощью атласа-определителя «От земли до неба», осуществлять 

самопроверку;  

— читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан на 

поляне», разыгрывать сценку по этому рассказу;  

— приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

 — рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям;  

— работать со взрослыми: за лето подготовить фоторассказы или 

выполнить рисунки по темам «Красота лета», «Красота животных»;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  

— формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

68 Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

3 класс 

№ Тематическое 
планирование 

Характеристика видовдеятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (6 ч) 

1 Природа Разнообразие 
природы.  

Как классифицируют 
объекты природы. 
Биология — наука о живой 
природе. Царства живой 
природы (растения, 
животные, грибы, 
бактерии). Ценность 
природы для людей 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу 
«Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как 
устроен мир»;  
— понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 
удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; — 
работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него 
необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и живой 
природы по известным признакам; предлагать задание к рисунку 
учебника и оценивать ответы одноклассников; классифицировать 
объекты живой природы, осуществлять самопроверку; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

2 Человек  

Человек — часть природы. 
Отличие человека от 
других живых существ. 
Внутренний мир человека. 
Ступеньки познания 
человеком окружающего 
мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— находить сходство человека и живых существ и отличие его от 
животных;  
— различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать 
проявления внутреннего мира человека в его поступках, внешности, 
взаимоотношениях с людьми, отношении к природе; оценивать богатство 
внутреннего мира человека;  
— работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего 
мира человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира 
человека; — моделировать ступени познания человеком окружающего 
мира в ходе ролевых игр;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

3 Проект «Богатства, 
отданные людям» 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 
 — определять цель проекта;  
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Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

— распределять обязанности по проекту в группах; 
— собирать материал в дополнительной краев едческой литературе, 
музее, Интернете, в ходе интервью;  
— подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, 
слайды), изготавливать недостающие иллюстрации (фотографии, 
рисунки), оформлять стенд;  
— презентовать проект;  
— оценивать результаты работы 

4 Общество  

Человек как член 
общества. Человечество. 
Семья как часть общества. 
Народ как часть общества, 
многообразие народов 
Земли. Страна 
(государство). Символы 
государства. Глава 
государства. 
Представление о 
гражданстве. Мы — 
граждане России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — определять место человека в мире; 
 — характеризовать семью, народ, государство как части общества; 
— обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью 
общества;  
— сопоставлять формы правления в государствах мира; 
 — работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения 
необходимой информации; описывать по фотографиям 
достопримечательности разных стран; соотносить страны и народы, 
осуществлять самопроверку; рассуждать о многообразии и единстве 
стран и народов в современном мире;   
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

5 Что такое экология 

Экология как наука о 
связях между живыми 
существами и окружающей 
средой, еѐ роль в жизни 
человека и общества. 
Экологические связи, их 
разнообразие 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в 
природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме 
обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему;  
— работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью 
классифицировать экологические связи; приводить примеры 
взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, человека и 
природы; описывать окружающую среду для природных объектов и 
человека; моделировать связи организмов с окружающей средой, 
обсуждать и оценивать предложенные модели; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

6 Природа в опасности! 

Положительное и 
отрицательное влияние 
человека на природу. 
Морская корова, 
странствующий голубь — 
примеры животных, 
исчезнувших по вине 
человека. Охрана 
природы. Заповедники и 
национальные парки — 
особоохраняемые 
природные территории 

— Понимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнить;  
— устанавливать причинно-следственные связи между поведением 
людей, их деятельностью и состоянием окружающей среды; различать 
положительное и отрицательное влияние человека на природу; 
сравнивать заповедники и национальные парки как виды особоохраняе- 
мых природных территорий;  
— работать в группе: сопоставлять (по фотографиям в учебнике) 
примеры отрицательного и положительного воздействия человека на 
природу; рассуждать о том, почему люди не могут полностью прекратить 
использование природных богатств; объяснять, какое отношение к 
природе можно назвать ответственным, приводить примеры такого 
отношения из современной жизни;  
— моделировать в виде схемы воздействие человека на природу;  
— обсуждать, как каждый может помочь природе; 
 — работать со взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и 
национальных парках в своѐм регионе, о природоохранных мероприятиях 
в своѐм городе (селе); участвовать в природоохранной деятельности;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (18 ч) 

7 Тела, вещества, частицы 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. Тела, 
вещества, частицы. 
Естественныеи 
искусственные тела. 
Твѐрдые, жидкие, 
газообразные вещества 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 
выполнить; 
 — характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»;  
— классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных 
и искусственных тел, твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 
 — наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать 
предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на основе 
опыта, что тела и вещества состоят из частиц;  
— работать в группе: проверять с помощью учебника правильность 
приведѐнных утверждений; различать тела и вещества, осуществлять 
самопроверку; моделировать процесс растворения, а также 
расположение частиц в твѐрдом, жидком и газообразном веществах;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

8 Разнообразие веществ 

Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Химия 
— наука о веществах. 
Наиболее 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты;  
— практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в 
продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, 
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распространѐнные в быту 
вещества (соль, сахар, 
крахмал, кислоты). 
Обнаружение крахмала в 
продуктах. Кислотные 
дожди 

фиксировать результаты исследования в рабочей тетради;  
— работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному 
плану; использовать информацию из текста учебника для объяснения 
содержания рисунков;  
— работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по 
характерным признакам; — формулировать выводы из изученного 
маериала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке 

9 Воздух и его охрана  

Воздух как смесь газов. 
Свойства воздуха. 
Источники загрязнения 
воздуха. Охрана чистоты 
воздуха 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 
воздуха;  
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель 
опыта, ход опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в 
рабочей тетради;   
— работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о 
частицах; осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника 
информацию в соответствии с заданием;  
— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны 
чистоты воздуха в родном городе; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

10 Вода  

Вода как вещество. 
Значение воды для жизни 
на Земле. Свойства воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства 
воды (определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его 
ход, формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради); 
 — работать в паре: находить главные мысли учебного текста, 
раскрывать их, используя информацию из текста; анализировать схемы 
учебника и применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об 
использовании в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с 
ответами одноклассников, обобщать информацию;  
— работать со взрослыми: проводить мини-исследование об 
использовании питьевой воды в семье;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

11 Превращения и 
круговорот воды  

Три состояния воды. 
Круговорот воды в природе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать 
три состояния воды;  
— наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 
охлаждении пара, формулировать на основе наблюдения вывод о 
причинах образования облаков и выпадении дождя;  
— работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его 
помощью особенности образования льда; рассказывать по схеме о 
круговороте воды в природе, осуществлять взаимопроверку; 
моделировать кругооборот воды в природе, осуществлять самопроверку;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

12 Берегите воду! 

Использование воды 
человеком. Источники 
загрязнения воды. Меры по 
охране чистоты воды и еѐ 
экономному 
использованию 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; 
находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 
учебника;  
— работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в 
соответствии с заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять 
полученные сведения с информацией из текста; рассматривать 
фотодокументы и высказывать соответствующие суждения; 
моделировать в виде динамической схемы источники загрязнения воды, 
рассказывать о загрязнении воды с помощью модели; обсуждать 
способы экономного использования воды; 
 — работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах по 
охране чистоты воды в родном городе (селе);  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

13 Что такое почва  

Почва как верхний 
плодородный слой земли. 
Состав почвы. Значение 
плодородия почвы для 
жизни растений. Животные 
почвы. Образование и 
разрушение почвы. Охрана 
почвы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и 
вопросам; 
 — высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва 
плодородна, обосновывать их;  
— практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного 
эксперимента, использовать полученные данные для проверки 
выдвинутых гипотез;  
— анализировать схему связей почвы и растения; на основе схемы 
моделировать связи почвы и растений;  
— обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве;  
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— характеризовать процессы образования и разрушения почвы; 
характеризовать меры по охране почвы от разрушения (на основе 
материала учебника о деятельности В. В. Докучаева); 
 — обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из книги 
«Великан на поляне»;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

14 Разнообразие растений 

Группы растений: 
водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, 
цветковые. Виды растений. 
Ботаника — наука о 
растениях 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— доказывать, используя свои знания и рисун ок учебника, что растения 
очень разнообразны;  
— знакомиться с группами растений по материалам учебника;  
— работать в группе: классифицировать растения из предложенного 
списка, предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и 
оценивать их ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды 
растений»; использовать предложенную информацию при 
характеристике групп растений; определять растения с помощью атласа-
определителя, осуществлять взаимопроверку;  
— приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-
определителя;  
— используя книгу «Зелѐные страницы», подготавливать сообщение об 
одном из видов растений любой группы; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

15 Солнце, растения и мы с 
вами 

 Дыхание и питание 
растений. Связи между 
растениями и окружающей 
средой. Роль растений в 
жизни животных и 
человека 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и 
дыхания растений;  
— моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать 
об этих процессах с помощью выполненной схемы; 
 — выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений;  
— доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

16 Размножение и развитие 
растений  

Опыление. Роль 
насекомых в опылении 
растений. 
Приспособленность 
растений к разным 
способам распространения 
плодов и семян. Развитие 
растений из семян 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать условия, необходимые для размножения растений и 
их распространения;  
— наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев;  
— выявлять роль животных в размножении и развитии растений;  
— характеризовать с помощью схем стадии развития растения из 
семени; 
 — работать с терминологическим словариком; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

17 Охрана растений  

Роль растений в природе и 
жизни людей. Факторы 
отрицательного 
воздействия человека на 
мир растений. Растения, 
нуждающиеся в охране. 
Меры охраны растений. 
Правила поведения в 
природе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об 
исчезающих и редких растениях, о Красной книге, правилах поведения в 
природе;  
— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 
мир растений; 
 — обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения 
правил поведения человека в природе;  
— оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

18 Разнообразие животных 

Многообразие животного 
мира. Классификация 
животных: черви, 
моллюски, иглокожие, 
ракообразные, 
паукообразные, 
насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 
звери (млекопитающие). 
Виды животных. Зоология 
— наука о животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах;  
— классифицировать животных из списка, предложенного 
одноклассниками;  
— приводить примеры животных разных групп; 
 — с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять 
животных, изображѐнных на рисунках, и относить их к определѐнной 
группе; 
— обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»;  
— работать с электронным приложением к учебнику; 
 — работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного ма-ериала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

19 Кто что ест 

 Классификация животных 
по способу питания: 
растительноядные, 
насекомоядные, хищные, 
всеядные. Цепи питания. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — характеризовать животных по типу питания;  
— приводить примеры животных по типу питания;  
— анализировать схемы цепей питания;  
— характеризовать защитные приспособления растений и животных;  
— обсуждать материал книги «Зелѐные стра ницы» о божьих коровках; — 
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Приспособление животных 
к добыванию пищи, к 
защите от врагов 

обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

20 Проект «Разнообразие 
природы родного края» 

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся:  
— определять цель и этапы работы;  
— распределять обязанности;  
— совместно со взрослыми определять с помощью атласа-определителя 
растения, птиц, другие природные объекты, делать фотографии, 
зарисовки;  
— находить в краеведческой литературе материалы о природе родного 
края;  
— составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

21 Размножение и развитие 

животных Размножение и 
развитие животных разных 
групп 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать животных разных групп по способу размножения; 
 — моделировать стадии размножения живных разных групп;  
— рассказывать, как заботятся домашние животные о своѐм потомстве; 
— обсуждать материалы книг «Зелѐные страницы» и «Великан на 
поляне» о размножении животных;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

22 Охрана животных  

Роль животных в природе 
и жизни людей. Факторы 
отрицательного 
воздействия человека на 
мир животных. 
Исчезающие и редкие 
животные, занесѐнные в 
Красную книгу России. 
Правила поведения в 
природе. Меры по охране 
животного мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной 
книге России, полученные в 1—2 классах;  
— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 
животный мир;  
— с помощью атласа-определителя и электронного приложения 
определять животных, занесѐнных в Красную книгу России;  
— обсуждать меры по охране животных;  
— обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении 
насекомых;  
— формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в 
природе;  
— с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о 
животных, занесѐнных в Красную книгу, которые не изучались ранее;  
— создать книжку-малышку «Береги животных»;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

23 В царстве грибов 

Разнообразие грибов. 
Строение шляпочных 
грибов. Взаимосвязи 
грибов с деревьями. Грибы 
из Красной книги России. 
Съедобные, несъедобные, 
ядовитые грибы. Правила 
сбора грибов. Лишайники 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать строение шляпочных грибов;  
— с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать 
съедобные, несъедобные и ядовитые грибы;  
— обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги 
«Великан на поляне»;  
— моделировать различие грибов-двойников;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

24 Великий круговорот 
жизни Круговорот 

веществ. Основные звенья 
круговорота веществ: 
производители, 
потребители, разрушители. 
Роль почвы в круговороте 
веществ 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и 
организмы-разрушители;  
— обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи 
круговорота веществ в природе;  
— моделировать круговорот веществ в природе; 
 — рассказывать о круговороте веществ на Земле;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (10 ч) 

25 Организм человека 

Анатомия, физиология, 
гигиена как науки. Понятие 
об органах и системе 
органов тела человека: (на 
примерах 
пищеварительной, 
кровеносной, нервной 
систем). Измерение своего 
роста и массы тела 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 
организма, полученные во 2 классе;  
— характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 
— обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены;  
— анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 
показывать расположение внутренних органов на своѐм теле и теле 
собеседника; 
 — практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 
— работать с терминологическим словариком; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

26 Органы чувств  

Органы чувств человека: 
— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить 
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глаза, уши, нос, язык, кожа, 
их роль в восприятии мира. 
Гигиена органов чувств 

рассказы по предложенному плану;  
— распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного 
эксперимента;  
— формулировать правила гигиены органов чувств;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

27 Надѐжная защита 
организма  

Кожа как орган защиты от 
повреждений и внешних 
воздействий. Свойства 
кожи. Гигиена кожных 
покровов. Первая помощь 
при повреждении кожных 
покровов (ранки, ушибы, 
ожоги, обморожение) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— практическая работа: изучить свойства кожи;  
— характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 
 — характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 
 — работать в паре: осваивать приѐмы оказания первой помощи при 
повреждениях кожи;  
— подготовить рассказ об уходе за кожей;  
— работать с терминологическим словариком; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

28 Опора тела и движение 

Опорно-двигательная 
система, еѐ роль в 
организме человека. 
Осанка. Важность 
выработки и сохранения 
правильной осанки. Роль 
физической культуры в 
поддержании тонуса мышц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 
организма;  
— раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 
 — следить за правильной осанкой на уроке и вне его;  
— выполнять физкультминутки;  
— работать с терминологическим словариком; 

29 Наше питание. Проект 
«Школа кулинаров» 

Питательные вещества, 
необходимые организму 
(белки, жиры, углеводы, 
витамины), продукты, в 
которых они содержатся. 
Пищеварительная 
система, еѐ строение и 
функционирование. 
Гигиена питания. 
Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — практическая работа: определять наличие питательных веществ в 
продуктах питания;  
— моделировать строение пищеварительной системы; 
— характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 
переваривания; 
 — обсуждать правила рационального питания;  
— составлять меню здорового питания;  
— работать с терминологическим словариком; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 
 — готовиться к выполнению проекта «Школа кулинаров» 

30 Дыхание и 
кровообращение 

Дыхательная и 
кровеносная системы, их 
строение и работа. 
Взаимосвязь дыхательной 
и кровеносной систем. 
Измерение частоты пульса 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о лѐгких и сердце, полученные во 2 классе; — 
характеризовать строение дыхательной системы и еѐ роль в организме;  
— моделировать строение дыхательной системы;  
— характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и 
кровеносной системы в организме;  
— моделировать строение кровеносной системы;  
— обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем;  
— практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и 
подсчитывать количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 
 — работать с терминологическим словариком; 
 — работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

31 Умей предупреждать 
болезни  

Закаливание как фактор 
предупреждения 
заболеваний. Способы 
закаливания организма. 
Предупреждение 
инфекционных болезней и 
аллергии. Правила 
поведения в случае 
заболевания 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать факторы закаливания; — формулировать правила 
закаливания;  
— составлять памятку по закаливанию;  
— составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 
заболеваний; — работать с терминологическим словариком; 
 — регулярно проводить закаливание своего организма; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

32 Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом 
образе жизни. Правила 
здорового образа жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на 
него влияющие;  
— обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 



      

  

271 

 

для школьников стараться соблюдать;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

33 Проверим себя и оценим 
свои достижения за 
первое полугодие 

 Проверка знаний и 
умений. Формирование 
адекватной оценки своих 
достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа;  
— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 
 — адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 
баллами 

34 Презентация проектов 
«Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие 
природы родного края», 
«Школа кулинаров» 

Представление 
результатов проектной 
деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся; 
 — оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (7 ч) 

35 Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и 
задачами раздела. 
Действия при пожаре, 
аварии водопровода, 
утечке газа 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 
выполнить; 
 — актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2 
классах;  
— характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке 
газа;  
— моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 
игры;  
— называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей;  
— работать с терминологическим словариком;  
— анализировать схему эвакуации из школы и моделировать еѐ в ходе 
учебной тревоги; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

36 Чтобы путь был 
счастливым 

 Правила безопасного 
поведения по дороге в 
школу, при переходе 
улицы, езде на 
велосипеде, в автомобиле, 
общественном транспорте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать правила безопасного поведения на улице, 
полученные в 1—2 классах;  
— работать в группах: изучать по материалам учебника правила 
поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения; 
 — обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально 
опасными;  
— выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном 
поведении на улице и в транспорте;  
— моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

37 Дорожные знаки  

Дорожные знаки. Знаки 
предупреждающие, 
запрещающие, 
предписывающие, знаки 
особых предписаний, знаки 
сервиса 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1—2 классах; 
— анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают 
пешеходам;  
— выполнять тесты с выбором ответа, требующ ие знания дорожных 
знаков;  
— моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 
имеющихся дорожных знаков;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

38 Проект «Кто нас 
защищает»  

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся:  
— находить в Интернете и других источниках информации сведения о 
Вооружѐнных силах России, деятельности полиции, службы пожарной 
охраны, МЧС;  
— интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС;  
— оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.; — 
презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

39 Опасные места  

Правила поведения в 
потенциально опасных 
местах: на балконе, в 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных 
местах;  
— обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его;  
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лифте, на стройплощадке, 
пустыре, в парке, лесу, на 
обледеневших 
поверхностях и т. д. 

— работать со взрослыми: составлять схему своего двора и 
окрестностей с указанием опасных мест; 
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

40 Природа и наша 
безопасность  

Опасности природного 
характера (гроза, ядовитые 
растения и грибы, змеи, 
собаки, кошки) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — характеризовать опасности природного характера;  
— находить в атласе-определителе «От земли до неба» информацию о 
ядовитых растениях и грибах;  
— обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги «Зелѐные 
страницы»; — характеризовать правила гигиены при общении с 
домашними животными; 
 — отличать гадюку от ужа; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

41 Экологическая 
безопасность 

Экологическая 
безопасность. Цепь 
загрязнения. Правила 
экологической 
безопасности. Знакомство 
с устройством и работой 
бытового фильтра для 
очистки воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
— анализировать по схеме цепь загрязнения;  приводить примеры цепей 
загрязнения;— моделировать пути поступления загрязняющих веществ в 
организм;  обсуждать проблему экологической безопасности и меры по 
охране окружающей среды; 
 — практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового 
фильтра для очистки воды;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (12 ч) 

42 Для чего нужна 
экономика Потребности 

людей. Удовлетворение 
потребностей людей — 
главная задача экономики. 
Товары и услуги 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 
выполнить;  
— раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»;  
— различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг;  
— характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 
 — работать с терминологическим словариком;  
— работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были 
нужны семье в течение дня;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

43 Природные богатства и 
труд людей — основа 
экономики 

 Использование природных 
богатств в экономике. 
Бережное использование 
при- родных богатств. Роль 
труда людей в эко- номике, 
труд умственный и 
физический. Роль 
образования в экономике 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 
предложенному плану;  
— приводить примеры использования природных богатств и труда в 
процессе производства товаров;  
— прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий;  
— объяснять значение образования для успешного труда человека в 
выбранной сфере деятельности;  
— работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в 
экономике;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

44 Полезные ископаемые 

Понятие о полезных 
ископаемых. Наиболее 
важные в экономике 
полезные ископаемые. 
Значение, способы добычи 
и охрана полезных 
ископаемых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о полезных иско- паемых, полученные в 1—2 
классах;  
— определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя 
«От земли до неба»;  
— выявлять, при производстве каких това ров применяются изучаемые 
полезные ископаемые; 
 — характеризовать особенности добычи различных полезных 
ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки);  
— с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо 
полезном ископаемом;  
— работать с терминологическим словариком; 
 — работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие 
полезные ископаемые добываются в регионе;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

45 Растениеводство  
Сельское хозяйство как 
составная часть 
экономики. 

Растениеводство как 
отрасль сельского 
хозяйства. Использование 
культурных растений для 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 
полученные в 1—2 классах;  
— практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 
сельскохозяйственное растение и описывать его по плану;  
— обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством;  
— различать и классифицировать культурные растения;  
— определять с помощью атласа-определителя культурные растения; — 
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производства продуктов 
питания и промышленных 
товаров. Классификация 
культурных растений: 
зерновые, кормовые и 
прядильные культуры, 
овощи, фрукты, цветы. 
Труд растениев дов 

характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и 
труд растениеводов;  
— выявлять связь растениеводства и промышленности;  
— работать с терминологическим словариком;  
— исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в 
течение дня;  
— работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского 
хозяйства;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

46 Животноводство 

Животноводство как 
отрасль сельского 
хозяйства. Домашние 
сельскохозяйственные 
животные: 
млекопитающие, птицы, 
рыбы, насекомые. 
Содержание и разведе ние 
домашних 
сельскохозяйственных 
животных, их роль в 
экономике. Труд живот 
новодов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о диких и домашних животных, полученные в 
1—2 классах; 
 — классифицировать домашних сельскохозяйственных животных;  
— характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 
экономике и труд животноводов;  
— выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и 
промышленности;  
— работать с терминологическим словариком;  
— исследовать, какие продукты животноводства использует семья в 
течение дня; 
 — работать со взрослыми: интервьюировать работников 
животноводства;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

47 Какая бывает 
промышленность 

Промышленность как 
составная часть 
экономики. Отрасли 
промышленности: 
добывающая, 
электроэнергетика, 
металлургия, 
машиностроение, 
электронная, химическая, 
лѐгкая, пищевая 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве 
товаров;  
— соотносить продукцию и отрасли промышленности;  
— выявлять взаимосвязь отраслей промышленности;  
— характеризовать труд работников отраслей промышленности; — 
работать с терминологическим словариком;  
— работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или 
выяснить у взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, 
какие крупные предприятия есть в регионе; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

48 Проект «Экономика 
родного края»  

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся:  
— собирать информацию об экономике своего края (города, села);  
— оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, 
альбома и т. д.;  
— коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 
— презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

49 Что такое деньги 

 Обмен товарами: бартер, 
купля-продажа. Роль денег 
в экономике. Виды 
денежных знаков 
(банкноты и монеты). 
Денежные единицы 
различных стран. Зарплата 
и сбережения 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
— характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля-продажа); 
моделировать ситуации бартера и купли-продажи;  
— раскрывать роль денег в экономике;  
— различать денежные единицы разных стран;  
— практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты 
России по внешнему виду, устно описывать их;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

50 Государственный 
бюджет Понятие о 

государственном бюджете, 
расходах и доходах. 
Источники доходов. 
Основные статьи расходов 
государства 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 
 — определять, люди каких профессий получают зарплату из 
государственного бюджета; 
 — выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства;  
— моделировать доходы и расходы государтва в виде математических 
задач; — работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

51 Семейный бюджет 

Понятие о семейном 
бюджете, доходах и 
расходах семьи 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы;  
— выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета 
и их взаимосвязь;  
— определять, какие доходы и из каких источников может иметь семья; 
— обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие 
— менее важными;  
— моделировать семейный бюджет; 
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 — работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

52,53 Экономика и экология (2 
ч) Положительное и 

отрицательное 
воздействие экономики на 
окружающую среду. 
Взаимозависимость 
экономики и экологии. 
Экологические прогнозы, 
их влияние на экономику 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, 
полученные в 1—2 классах; 
 — характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики 
на окружающую среду;  
— раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией;  
— обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта 
в настоящее время осуществляется экологическая экспертиза; — 
приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием 
экологов;  
— моделировать экологические прогнозы; 
 — работать с терминологическим словариком; — работать со 
взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 
предпринимаются в регионе;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (15 ч) 

54,55, 
56 

Золотое кольцо России 
(3 ч) Золотое кольцо 

России — слава и гордость 
страны. Города Золотого 
кольца (Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, 
Ростов, Ярославль, 
Кострома, Иваново, 
Суздаль, Владимир и др.), 
их достопримечательности 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной 
карте России;  
— рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; — 
узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по 
фотографиям;  
— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 
 — моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 
достопримечательностей, сувениры и т. д.;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
 — с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого 
кольца; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

57 Проект «Музей 
путешествий»  

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся:  
— собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.), 
составлять этикетки (кем, когда и где собран материал); 
 — оформлять экспозицию музея;  
— готовить сообщения (экскурсии по музею);  
— презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

58 Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с 
Россией, их столицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— показывать на карте России еѐ границы и пограничные государства, их 
столицы, в том числе страны, граничащие только с Калининградской 
областью или имеющие с Россией только морские границы;  
— обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 
добрососедские отношения;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  
— работать с терминологическим словариком;  
— с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о 
странах, граничащих с Россией;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

59 На севере Европы 
Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Дания, 
Исландия), их столицы, 
государственное 
устройство, 
государственные языки, 
флаги, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о 
странах севера Европы (каждой группе по одной стране), подготовить 
сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 
политической карте Европы; выступать одному из представителей группы 
или распределять материал на несколько сообщений; 
 — соотносить государства и их флаги; 
 — узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; 
еѐ замечательных людей; 
 — составлять вопросы к викторине по странам севера Европы;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

60 Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса 
(Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург), их столицы, 
государственное 
устройство, флаги, 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах 
Бенилюкса (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с 
показом местоположения страны и еѐ столицы на политической карте 
Европы; выступать одному из представителей группы или распределять 
материал на несколько сообщений;  
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достоприме чательности — составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса;  
— описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям;  
— выполнять задания электронного приложения к учебнику;  
— используя дополнительную литературу, находить несколько 
интересных фактов по изучаемым странам; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

61 В центре Европы Страны 

центра Европы: Германия, 
Австрия, Швейцария, их 
столицы, флаги, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра 
Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с 
показом местоположения страны и еѐ столицы на политической карте 
Европы; выступать одному из представителей группы или распределять 
материал на несколько сообщений;  
— узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям;  
— выполнять задания по электронному приложению к учебнику;  
— моделировать достопримечательности из пластилина;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

62 По Франции и 
Великобритании 

(Франция) Франция, еѐ 
местоположение на карте, 
столица, государственное 
устройство, 
государственные символы, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

— Понимать учебную задачу урока и стре миться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, 
подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы 
на политической карте Европы; выступать одному из представителей 
группы или распределять материал на несколько сообщений; 
 — описывать достопримечательности Франции по фотографиям;  
— составлять вопросы для викторины о Франции;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
 — в дополнительной литературе и Интернете находить интересные 
факты о Франции;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

63 По Франции и 
Великобритании 

(Великобритания) 
Великобритания, еѐ 
местоположение на карте, 
столица, государственное 
устройство, 
государственные символы, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — работать в группе: самостоятельно изучить материал о 
Великобритании, подготовить сообщения с показом местоположения 
страны и еѐ столицы на политической карте Европы; выступать одному 
из представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений  — описывать достопримечательности Великобритании по 
фотографиям;  
— составлять вопросы для викторины о Великобритании;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  
— в дополнительной литературе и Интернете найти интересные факты о 
Великобритании;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

64 На юге Европы  

Греция и Италия, их 
географическое 
положение, столицы, 
государственное 
устройство, факты 
истории, памятники 
архитектуры и искусства, 
города 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и 
Италии, подготовить сообщения с показом местоположения стран и их 
столиц на политической карте Европы; выступать одному из 
представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений;  
— составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 
— описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям;  
— выполнять задания электронного приложения к учебнику;  
— используя дополнительную литературу, находить интересные факты 
об изучаемых странах;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

65 По знаменитым местам 
мира Отдельные 

памятники архитектуры и 
искусства, являющиеся 
символами стран, в 
которых они находятся 
(Тадж-Махал в Индии, 
египетские пирамиды, 
статуя Свободы в США, 
здание Сиднейской оперы) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 
которой они находятся;  
— обсуждать цели международного туризма;  
— работать с картой;  
— описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 
 — находить в дополнительной литературе и Интернете материал о 
достопримечательностях разных стран, готовить сообщения; 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

66 Проверим себя и оценим 
свои достижения за 
второе полугодие 

Проверка знаний и умений. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа;  
— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  
— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 
баллами 



      

  

276 

 

67,68 Презентация проектов 
«Кто нас защищает», 
«Экономика родного 
края», «Музей 
путешествий» (2 ч) 

Представление 
результатов проектной 
деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся; 
 — оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

4 класс 

№ Тематическое содержание Характеристика видов деятельности обучающихся 

РАЗДЕЛ «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (9 ч) 

1 Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как 

науке. Солнечная система. 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему 

миру» для 4 класса, с разворотом «Наши проекты» в 1-й части 

учебника, выбирать проекты для выполнения;  

— понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;  

— рассказывать о мире с точки зрения астронома;  

— работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной системы; 

 — извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, 

выписывать их в рабочую тет радь;  

— работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, 

Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах 

и астероидах, готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

2 Планеты Солнечной 

системы Характеристика 

планет Солнечной 

системы. Естественные 

спутники планет. Изучение 

планет астрономами. 

Особенности движения 

Земли в космическом 

пространстве. Причины 

смены дня и ночи и времѐн 

года 

— Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;  

— на основе схемы строения Солнечной системы характеризовать 

планеты, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения 

размеров, осуществлять самопроверку; 

 — различать планеты и их спутники;  

— работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг 

своей оси и обращения вокруг Солнца;  

— практическая работа: моделировать движен ие Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца;  

— устанавливать причинно-следственные связи между движением 

Земли и сменой дня и ночи, сменой времѐн года;  

— работать со взрослыми: наблюдать Луну невооружѐнным глазом и с 

помощью бинокля (телескопа); 

 — извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию 

об исследованиях астрономов и готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

3 Звѐздное небо — Великая 

книга  

Природы Правила 

наблюдения звѐздного 

неба. Созвездия: Малая 

Медведица, БольшойПѐс, 

Телец. Звѐзды: Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды — 

скопление звѐзд в 

созвездии Тельца 

— Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;  

— работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения 

звѐздного неба, соотносить их с собственным практическим опытом, 

находить на карте звѐздного неба знакомые созвездия;  

— моделировать изучаемые созвездия;  

— определять направление на север по Полярной звезде; 

 — выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

4 Мир глазами географа 

Понятия о географии как 

науке и о географических 

объектах. Карта 

полушарий. История 

создания карт в мире и в 

России, история создания 

— Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;  

— сравнивать глобус и карту полушарий;  

— находить условные знаки на карте полушарий;  

— обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества;  

— составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и 

карты полушарий;  

— извлекать информацию о географических объектах из 
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глобуса дополнительных источников и Интернета и готовить сообщения о них; 

— работать с терминологическим словариком; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

5 Мир глазами историка 

Понятие об истории как 

науке. Источники 

исторических сведений. 

Значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— составлять рассказы о мире с точки зрения историка;  

— характеризовать роль исторических источников для понимания 

событий прошлого; 

 — обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 

прошлого;  

— посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, города (села);  

— работать с терминологическим словариком; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

6 Когда и где? Понятия о 

веке (столетии) и 

тысячелетии. 

Летосчисление в древности 

и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая 

карта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять по «ленте времени» век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события;  

— обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях; 

 — работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать 

по ней об исторических событиях; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

7 Мир глазами эколога 

Представления о развитии 

человечества во 

взаимодействии с 

природой. Экологические 

проблемы и пути их 

решения. Международные 

соглашения по охране 

окружающей среды. 

Международные 

экологические организации. 

Экологический календарь 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — рассказывать о мире с точки зрения эколога;  

— работать в группе: анализировать современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их решению;  

— знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды; 

— находить в Интернете информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических организациях в России, 

готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

8,9 Сокровища Земли под 

охраной человечества (2 

ч) Понятие о Всемирном 

наследии и его составных 

частях (Всемирном 

природном и Всемирном 

культурном наследии). 

Наиболее значимые 

объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия в России и за 

рубежом. Международная 

Красная книга 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия; 

— различать объекты Всемирного природного и культурного наследия; 

— работать в паре: знакомиться по карте- схеме с наиболее 

значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться по рисунку учебника с животным из 

международной Красной книги;  

— читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного 

наследия, о животном из международной Красной книги и использовать 

их как образец для подготовки собственных сообщений;  

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию 

об объектах Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги и готовить сообщения о них;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА РОССИИ» (10 ч) 

10 Равнины и горы России 

Формы земной поверхности 

России. Наиболее крупные 

равнины и горы. Вулканы 

Камчатки — объект 

Всемирного наследия. 

Ильменский заповедник 

— Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 

 — работать в паре: находить и показывать на физической карте 

России изучаемые географические объекты, рассказывать о них по 

карте;  

— различать холмистые и плоские равнины;  

— характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать 

о них по личным впечатлениям;  

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, готовить сообщения;  

— выполнять на персональном компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику 

; — работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы 

были»; — формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
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на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

11 Моря, озѐра и реки 

России Моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Озѐра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. 

Реки: Волга, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. 

Дальневосточный морской 

заповедник 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: находить и показывать на физической карте России 

изучаемые моря, озѐра, реки, рассказывать о них по карте;  

— различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов;  

— характеризовать особенности изучаемых водных объектов; 

 — находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, 

озѐрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями;  

— работать со взрослыми: готовить и оформлять в классе выставку 

«Где мы были»;  

— готовить сочинения на тему урока;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

12 Природные зоны России 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны. Причина 

смены природных зон с 

севера на юг. Высотная 

поясность 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: знакомиться с картой природных зон России, 

сравнивать еѐ с физической картой России; определять по карте 

природные зоны России, высказывать предположения о причинах их 

смены, осуществлять самопроверку;  

— устанавливать причинно-следственные связи между освещѐнностью 

Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со 

схемой освещѐнности Земли солнечными лучами; 

 — находить на карте природных зон области высотной поясности;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

13 Зона арктических 

пустынь Местоположение 

зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных 

особенностей Арктики от 

освещѐнности еѐ Солнцем. 

Полярный день и полярная 

ночь. Полярное сияние. 

Живые организмы зоны 

арктических пустынь. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне 

арктических пустынь 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить и показывать на карте зону арктических пустынь, 

осуществлять взаимопроверку;  

— выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических 

пустынь и еѐ освещѐнности солнечными лучами; 

 — работать в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, как они 

приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания;  

— рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических 

пустынь и возникших вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках; 

 — характеризовать зону арктических пустынь по плану;  

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

14 Тундра  

Местоположение зоны 

тундры, обозначение еѐ на 

карте природных зон. 

Природные особенности 

зоны тундры, характерные 

живые организмы, 

экологические связи. 

Занятия местного 

населения. Экологические 

проблемы и охрана 

природы в зоне тундры 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить и показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по карте;  

— выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и еѐ 

освещѐнности солнечными лучами; 

 — работать в паре: рассматривать в гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их приспособленности к условиям жизни; 

знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры, 

обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них, 

моделировать характерные цепи питания; 

 — рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и заповедниках;  

— характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры 

и арктических пустынь;  

— изготавливать макет участка тундры;  

— извлекать из дополнительной литературы (книга «Зелѐные 

страницы», энциклопедии), Интернета информацию о растениях и 

животных тундры, готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

15 Леса России 

Местоположение зон тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов, 

зависимость их природы от 

распределения тепла и 

влаги. Растительный и 

животный мир лесных зон. 

Экологические связи в 

лесах 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказывать о них по карте;  

— устанавливать зависимость особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги;  

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой 

лесных зон; определять с помощью атласа-определителя растения 

лесов; моделировать характерные цепи питания; 

 — сравнивать природу тундры и лесных зон; 

 — находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных 

зон, готовить сообщения;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

16 Лес и человек  

Роль леса в природе и 

жизни людей. 

Экологические проблемы и 

охрана природы в лесных 

зонах. Растения и 

животные леса, занесѐнные 

в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. 

Заповедники и 

национальные парки 

лесных зон 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: с помощью схемы и текста учебника раскрывать 

роль леса в природе и жизни людей;  

— обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его 

охране;  

— обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги 

«Великан на поляне»;  

— извлекать из дополнительной литературы и Интернета сообщения о 

растениях и животных из Красной книги России, готовить сообщения;  

— совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в 

национальный парк «Лосиный остров», обсуждать экологические 

проекты этого парка;  

— характеризовать лесные зоны по плану; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

17 Зона степей 

Местоположение зоны 

степей, еѐ природные 

особенности. 

Экологические проблемы 

степной зоны и пути их 

решения. Заповедники 

степной зоны. Питомники 

для редких животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 

фотографиям; 

 — находить и показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте;  

— устанавливать зависимость особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги;  

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром степей, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в степи, моделировать характерные цепи 

питания;  

— сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры;  

— обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения; 

— извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию 

о растениях и животных степей, готовить сообщения; 

 — совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные 

заповедники, обсуждать экологические проекты учѐных в этих 

заповедниках;  

— характеризовать зону степей по плану;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

18 Пустыни  

Местоположение зон 

полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. 

Приспособление растений 

и животных полупустынь и 

пустынь к природным 

условиям. Освоение 

полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические 

проблемы этих зон и пути 

их решения. Заповедник 

«Чѐрные земли» 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям;  

— находить и показывать на карте природных зон полупустыни и 

пустыни, рассказывать о них по карте;  

— устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги;  

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром пустынь, рассказывать по рисунку об 

экологических связях в пустыне, моделировать характерные цепи 

питания;  

— сравнивать природу зоны пустынь с природой степей; 

 — обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути 

их решения;  
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— изготавливать макет участка пустыни;  

— характеризовать зону пустынь по плану; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

19 У Чѐрного моря 

Местоположение зоны 

субтропиков, еѐ природные 

особенности. Правила 

безопасности во время 

отдыха у моря. 

Экологические проблемы 

Черноморского побережья 

Кавказа и Южного берега 

Крыма,   

 животные и растения, 

внесѐнные в Красную книгу 

России. Курорты 

Черноморского побережья. 

Дендрарий города Сочи. 

Национальный парк 

«Сочинский». Никитский 

ботанический сад в Ялте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о 

ней по карте;  

— устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны; 

— работать в паре: знакомиться по материалам учебника с 

растительным и животным миром Черноморского побережья Кавказа и 

Южного берега Крыма, рассказывать по рисунку об экологических 

связях, моделировать характерные цепи питания;  

— обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья;  

— совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии в 

Дендрарий города Сочи, национальный парк «Сочинский», Никитский 

ботанический сад;  

— обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»;  

— работать с терминологическим словариком; 

 — характеризовать зону субтропиков по плану; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (15 ч) 

20 Наш край  

Политикоадминистративная 
карта России. Наш край на 
карте России. Карта 
родного края. Общая 
характеристика родного 
края 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в паре: знакомиться с политико-административной картой 
России; находить на политико-административной карте России свой 
регион; знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней о 
родном крае;  
— характеризовать родной край по предложенному в учебнике плану; 
— оценивать свои достижения на уроке 

21 Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности 
родного края. Овраги. 
Балки. Охрана поверхности 
края 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности 
родного края; находить на карте региона основные формы земной 
поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой 
литературы необходимую информацию о поверхности края;  
— обсуждать меры по охране поверхности своего края;  
— изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края; 
 — работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах 
поверхности рядом с городом (селом), о наличии оврагов и истории их 
возникновения;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

22 Водные богатства нашего 
края  

Водные объекты своего 
региона, их значение для 
жизни края. Источники 
загрязнения вод в регионе. 
Правила поведения на 
воде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать в группе: составлять список водн ых объектов своего 
региона; описывать одну из рек по приведѐнному в учебнике плану; 
составлять план описания другого водного объекта (например, озера, 
пруда);  
— моделировать значение водных богатств в жизни людей;  
— выявлять источники загрязнения близлежащих водоѐмов;  
— обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан на 
поляне»; 
 — участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе); 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

23 Наши подземные 
богатства Важнейшие 

полезные ископаемые 
родного края, их свойства, 
способы добычи, 
использование. Охрана 
подземных богатств 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — находить на физической карте России условные обозначения 
полезных ископаемых;  

— практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, 
изучать его свойства, находить информацию о применении, местах и 
способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное 
полезное ископаемое по плану; готовить сообщение и представлять 
его классу;  

— сравнивать изученные полезные ископаемые;  

— работать со взрослыми: выяснять в краеведческом музее, какие 
полезные ископаемые имеются в регионе;  

— извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях 
региона по переработке полезных ископаемых; 

 — обсуждать рассказ «И камень достоин уважения» из книги «Великан 
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на поляне»; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

24 Земля-кормилица 

Разнообразие почв России, 
наиболее 
распространѐнные типы 
почв. Почвы родного края. 
Охрана почв 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах;  
— работать в паре: извлекать из краеведческой литературы 
информацию о типах почв своего региона; изготавливать макет 
разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на 
Земле, осуществлять самопроверку; 

 — выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  

— обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата — под ногами» из книги 
«Великан на поляне»;  

— извлекать из краеведческой литературы информацию об охране 
почв в регионе; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

25 Жизнь леса  

Лес — сложное единство 
живой и неживой природы. 
Понятие о природном 
сообществе. Природное 
сообщество смешанного 
леса 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: определять с помощью атласа-определителя 
растения смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 
учебнике представителей лесного сообщества; выявлять 
экологические связи в лесу;  

— рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, 
животные, грибы встречаются в лесах родного края;  

— моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества 
региона; 

— обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по 
вине человека, предлагать пути решения экологических проблем; 

 — характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике 
плану; 

 — обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан на 
поляне»;  

— работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его 
обитателей с помощью атласа-определителя; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

26 Жизнь луга  

Природное сообщество 
луга. Влияние человека на 
жизнь луга. Охрана лугов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: описывать луг по фотографии, определять 
растения луга в гербарии; знакомиться с животными луга по 
иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу;  

— рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, 
животных и грибах своего региона;  

— моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку 
и коррекцию;  

— характеризовать луговое сообщество по данному в учебнике плану; 
— сравнивать природные особенности леса и луга;  

— приводить примеры правильного и неправильного поведения 
человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей по вине 
человека, предлагать пути решения экологических проблем;  

— обсуждать рассказ «Горит трава» из книги «Великан на поляне»; 

 — составлять памятку «Как вести себя на лугу»; 

 — работать со взрослыми: наблюдать за жизнью луга, определять его 
обитателей с помощью атласа-определителя; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

27 Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество 
пресных вод. Правила 
поведения у водоѐма. 
Охрана прес новодных 
растений и животных. 
Болота и их охрана 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: описывать водоѐм по фотографии; определять с 
помощью атласа- определителя растения пресного водоѐма; узнавать 
по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; выявлять 
экологические связи в пресном водоѐме;  

— рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод 
родного края; 

 — моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего 
региона; 

 — характеризовать пресноводное сообщество своего региона по 
данному в учебнике плану;  

— обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в 
воде;  

— извлекать из книг «Зелѐные страницы», «Великан на поляне» 
информацию о пресноводных обитателях, о поведении людей и 
обсуждать еѐ; 
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 — работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоѐма, 
определять его обитателей с помощью атласа-определителя;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

28, 

29, 

30 

Экскурсии в природные 
сообщества родного края 
(3 ч) Природные 

сообщества, характерные 
для края, где живут 
учащиеся 

— Наблюдать объекты и явления природы;  

— определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 
— фиксировать результаты наблюдений;  

— сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных 
природных сообществах 

31 Растениеводство в нашем 
крае  

Растениеводство как 
отрасль сельского 
хозяйства. Сорта 
культурных растений. 
Отрасли растениеводства, 
развитие их в регионе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных 
условий; 

— работать в группе: знакомиться по материалам учебника и 
краеведческой литературе с одной из отраслей растениеводства, 
готовить сообщения, представлять их классу;  

— практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника 
полевые культуры в гербарии; различать зѐрна зерновых культур; 

 — различать сорта культурных растений (на примерах, характерных 
для региона);  

— работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле, 
огороде, саду, участвовать в посильной работе по выращиванию 
растений; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

32 Животноводство в нашем 
крае 

 Животноводство как 
отрасль сельского 
хозяйства. Породы 
домашних животных. 
Отрасли животноводства, 
развитие их в регионе 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выявлять зависимость животноводства в регионе от природных 
условий;  
— работать в группе: знакомиться по материалам учебника и 
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства, 
готовить сообщения, представлять их классу;  

— различать породы домашних животных (на примерах, характерных 
для региона);  

— работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, 
участвовать в посильной работе по уходу за домашними 
сельскохозяйственными животными; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

33 Проверим себя и оценим 
свои достижения за 
первое полугодие  

Проверка знаний и умений. 
Формиро вание адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа;  

— оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  

— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 
баллами 

34 Презентация проектов (по 
выбору)  

Презентация проектов с 
демонстрацией 
иллюстраций и других 
подготовленных 
материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения:  

— извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 
— посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

 — интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; — 
готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, 
рисунки);  

— готовить тексты сообщений;  

— выступать с сообщением в классе;  

— оценивать свои достижения и достижения товарищей по 
выполнению проекта 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» (5 ч) 

35 Начало истории 
человечества  

История первобытного 
мира. Первобытное 
искусство 

— Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-й части учебника, 
выбирать проекты для выполнения;  
— понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;  
— определять по «ленте времени» длительность периода первобытной 
истории;  
— обсуждать роль огня и приручения животных;  
— анализировать иллюстрации учебника;  
— рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, 
быте и культуре первобытных людей на территории региона; 
 — понимать роль археологии в изучении первобытного мира; 
 — выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

36 Мир древности: далѐкий — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
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и близкий 

 История Древнего мира: 
Древний Египет, Древняя 
Греция, Древний Рим. 
Культура, религия, 
археологические находки 

 — определять по «ленте времени» длительность истории Древнего 
мира;  
— находить на карте местоположение древних государств;  
— извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, 
готовить сообщения и презентовать их в классе;  
— обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, 
выявлять сходство и различия;  
— понимать роль появления и развития письменности в древности для 
развития человечества, сопоставлять алфавиты древности;  
— понимать роль археологических находок для изучения истории 
древних государств;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

37 Средние века: время 
рыцарей и замков 

Средние века в истории 
Европы. Возникновение 
городов. Появление 
мировых религий в 
древности и в Средние 
века. Рыцари и замки. 
Изобретение 
книгопечатания 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 
Средневековья, определять по «ленте времени» длительность 
Средневековья;  
— находить на карте местоположение крупных городов, возникших в 
Средневековье;  
— описывать по фотографиям средневековые достопримечательности 
современных городов;  
— сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и 
Средневековья;  
— развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры 
Средневековья; 
 — сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: 
место и время их возникновения, особенности храмов;  
— понимать важность изобретения книгопечатания для человечества; 
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 
 — работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

38 Новое время: встреча 
Европы и Америки 

 Новое время в истории 
Европы. Развитие 
предпринимательства, 
достижения в области 
науки и культуры. Великие 
географические открытия. 
Развитие техники 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— определять по «ленте времени» длительность периода Нового 
времени, сопоставлять еѐ с длительностью Древнего мира и 
Средневековья;  
— сопоставлять жизненную философию людей в Средневековье и 
Новое время;  
— прослеживать по карте маршруты Великих географических 
открытий; 
 — обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового 
времени;  
— выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов 
Древнего мира, Средневековья и Нового времени;  
— обсуждать роль Великих географических открытий в истории 
человечества;  
— характеризовать научные открытия и технические изобретения 
Нового времени;  
— развивать воображение, реконструируя историю технических 
изобретений в Новое время;  
— выполнять задания электронного приложения к учебнику; 
 — работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

39 Новейшее время: история 
продолжается сегодня 

Исследования Арктики и 
Антарктики. Развитие 
парламентаризма и 
республиканской формы 
правления. Первая и 
Вторая мировые войны, 
изобретение ядерного 
оружия. Организация 
Объединѐнных Наций. 
Достижения современной 
науки и техники. Освоение 
космоса 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— находить на «ленте времени» начало Новейшего времени; 
 — характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для 
развития науки;  
— характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира; 
— рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях XX—
XXI вв.;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» (20 ч) 

40 Жизнь древних славян — Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
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Расселение восточных 

славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних 

славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племѐн 

— анализировать карту расселения племѐн древних славян; — 

выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени;  

— характеризовать верования древних славян; 

 — моделировать древнеславянское жилище; 

 — составлять план рассказа на материале учебника; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

41 Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг 

в греки». Основание 

Новгорода и Киева. 

Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Многонациональный 

характер Древней Руси. 

Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и 

расширение территории государства в IX—XI веках;  

— характеризовать систему государственной власти в IX—XI веках в 

Древней Руси;  

— отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси;  

— обсуждать причину введения на Руси христианства и значение 

Крещения;  

— анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

42 Страна городов  

Устройство древнерусского 

города. Древний Киев и 

древний Новгород. 

Берестяные грамоты как 

исторический источник. 

Основание Москвы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты 

древнего Киева и древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки берестяных грамот в Новгороде, готовить 

сообщения, презентовать их на уроке;  

— сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных 

городов Древней Руси;  

 обсуждать важность находок археологами берестяных грамот;  

— развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 

— обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в 

Новгороде;  

— характеризовать значение летописи об основании Москвы как 

исторического источника;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

43 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской 

письменности. 

Распространение 

грамотности в Древней 

Руси. Древнерусские 

летописи. «Повесть 

временных лет». 

Рукописные книги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси;  

— характеризовать состояние грамотности на Руси после создания 

славянской азбуки;  

— выявлять роль летописей для изучения истории России;  
— характеризовать оформление рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства;  

— сопоставлять оформление древнерусских книг с современными; 

 — обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

44 Трудные времена на 

Русской земле  

Феодальная 

раздробленность Руси в 

середине XII века. 

Нашествие Батыя. 

Ордынское иго. Александр 

Невский 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

 — обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского 

нашествия;  

— описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и 

монгольских воинов;  

— рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника;  

— находить на карте места сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими захватчиками; 

 — по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей;  

— высказывать своѐ отношение к личности Александра Невского;  

— работать с терминологическим словариком;  
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— заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей 

тетради); — формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

45 Русь расправляет крылья 

Возрождение северо- 

восточных земель Руси в 

конце XIII — начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита — собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — приводить факты возрождения северо -восточных земель Руси;  

— рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты; 

— прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы; 

— обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления;  

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

 — работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

46 Куликовская битва  

Поход Мамая на Русь. 

Подготовка объединѐнного 

русского войска под 

командованием 

московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение 

Сергия Радонежского. 

Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских 

войск 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск; 

 — составлять план рассказа о Куликовской битве;  

— рассказывать о Куликовской битве по составленному плану; 

 — моделировать ход Куликовской битвы;  

— отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы;  
— обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка 

Сергия Радонежского;  

— рассказывать о поединках богатырей; 

 — заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись 

России»;  

— осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

47 Иван Третий Стояние на 

Угре.  

Падение ордынского ига. 

Объединение княжеств 

вокруг Москвы. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль — символ 

Москвы. Герб государства 

— двуглавый орѐл. 

Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый 

российский царь. Земские 

соборы. Опричнина. 

Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств. 

Начало освоения Сибири 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды;  

— описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике 

Москвы; 

 — обсуждать значение освобождения от ордын ского ига;  

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  

— заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись 

России»;  

— отмечать на «ленте времени» даты освобождения от ордынского 

ига, венчания Ивана Грозного на царство;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

48 Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в 

России. Первопечатник 

Иван Фѐдоров. Издание 

учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смо- 

трицкого, Кариона 

Истомина 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

 — на основе самостоятельного изучения материала учебника (по 

группам) рассказывать о первопечатнике Иване Фѐдорове и издании 

первых русских учебников;  

— сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям;  

— работать с терминологическим словариком; 

 — развивать воображение, «обучая грамоте» учеников XVII века;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

49 Патриоты России Смута. 

Польская интервенция. 

Народное ополчение под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции;  

— отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы; 

 — заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись 

России»;  
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Москвы. Избрание на 

царство Михаила Романова 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  

— работать с терминологическим словариком;  

— рассказывать об этом событии от имени участника ополчения;  

— осознавать роль борьбы за независимость в начале XVII века в 

истории России;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

50 Пѐтр Великий 

 Организация «потешных 

полков». Путешествие 

Петра в Европу и работа в 

качестве плотника на 

верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. 

Создание русского флота. 

Пѐтр I — первый 

российский император 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника; — 

извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в учебнике;  

— описывать достопримечательности Санкт- Петербурга; 

 — обсуждать, заслуженно ли Пѐтр I стал называться Великим;  

— отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-П етербурга, год, 

когда Россия стала империей; 

 — находить на карте приобретения, города, основанные Петром I; 

 — высказывать своѐ отношение к личности Петра Великого;  

— работать с терминологическим словариком; 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов  

Биография М. В. 

Ломоносова. 

Энциклопедический 

характер его деятельности. 

Основание Московского 

университета 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— составлять план рассказа о М. В. Ломоносове; 

 — прослеживать по карте путь М. В. Ломоносова из Холмогор в 

Москву;  

— обсуждать, каковы были заслуги М. В. Ломон осова в развитии науки 

и культуры;  
— отмечать на «ленте времени» дату основания Московского 

университета;  

— извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М. В. 

Ломоносова;  

— высказывать своѐ отношение к личности М. В. Ломоносова;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

52 Екатерина Великая 

Екатерина Великая — 

продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества 

императрицы. 

Продолжение 

строительства Санкт- 

Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение 

крестьянства. Восстание 

под руководством 

Емельяна Пугачѐва. Войны 

с Турцией за выход к 

Азовскому и Чѐрному 

морям 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться 

Великой;  

— описывать достопримечательности Петербурга; 

 — сравнивать положение разных слоѐв российского общества;  

— рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачѐва;  

— прослеживать по карте рост территории государства; 

 — рассказывать по учебнику о Ф. Ф. Ушакове и А. В. Суворове;  

— извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других 

городах России в XVIII веке; 

 — выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  

— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

53 Отечественная война 

1812 года  

Вторжение в Россию армии 

Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение 

М. И. Кутузова 

главнокомандующим. 

Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление 

Наполеона. Партизанское 

движение. Д. В. Давыдов. 

Победа над Наполеоном 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о 

Бородинском сражении;  

— отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года;  

— заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись 

России»;  

— обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной; 

 — обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому;  

— извлекать из Интернета сведения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, готовить доклады, презентовать их в 

классе;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 
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54 Страницы истории ХIХ 

века Декабристы, основные 

идеи движения, 

выступление 14 декабря 

1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной 

зависимости в 1861 году, 

его значение. Петербург и 

Москва после 1861 года, 

рост промышленности, 

городские контрасты. 

Технические достижения 

России в XIX веке: 

электрическое освещение 

городов, трамвай, телефон, 

развитие железной дороги, 

Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами 

«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» 

изучать текст учебника, выполнять задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке;  

— работать с историческими картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль;  
— сопоставлять исторические источники;  

— извлекать из краеведческой литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX веке в регионе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

55 Россия вступает в ХХ век 

Николай II — последний 

император России. 

Возникновение 

политических партий. В. И. 

Ленин и партия 

большевиков. Неудачи 

России в Первой мировой 

войне. Великая Российская 

революция 1917 года. 

Гражданская война. Гибель 

царской семьи. Победа 

большевиков 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 — отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской революций;  

— составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану;  

— интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли 

Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи;  

— развивать воображение, составляя от лица журналиста начала ХХ 

века интервью с учѐным, каким он видит наступивший век;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

56 Страницы истории 1920—

1930- х годов  

Образование СССР. 

Переход предприятий в 

собственность государства. 

Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города 

и деревни. Репрессии 1930- 

х годов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— знакомиться по карте СССР с административно-территориальным 

устройством страны;  
— сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей 

тетради и в электронном пособии, знакомиться с символикой герба 

СССР;  

— сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации; 

 — в ходе внеурочной экскурсии по городу выяснять, какие названия 

возникли при Советской власти и какие реалии они отражают; 

 — знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных 

станций метро (для москвичей 

 — в ходе внеурочной экскурсии); 

 — прослушивать в записях песни 1930- х годов; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

57, 

58 

Великая Отечественная 

война и великая Победа 

(2 ч) Начало Великой 

Отечественной войны. 

Лозунг «Всѐ для фронта, 

всѐ для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под 

Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание 

фашистских войск с 

территории СССР. 

Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. 

Города- герои, города 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; 

 — обсуждать, в чѐм значение Победы в Великой Отечественной войне 

для нашей страны и всего мира;  

— встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их;  

— прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие 

песни времѐн войны;  

— делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на 

тему войны и Парада Победы;  

— выяснять в краеведческом музее, какой вклад внѐс город (село) в 

Победу;  
— собирать материал о мероприятиях празднования годовщины 

Победы в родном городе (селе), в регионе;  

— интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне, как 

они встретили День Победы в 1945 году;  

— готовить праздник ко Дню Победы;  
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воинской славы. Цена 

Победы 

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

59 Страна, открывшая путь в 

космос Начало освоения 

космоса в 1957 году. Юрий 

Гагарин — первый 

космонавт Земли. 

Космическая станция 

«Мир», Международная 

космическая станция 

(МКС). Развитие СССР до 

1980 -х годов: достижения и 

проблемы. Перестройка. 

Распад СССР 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию 

об освоении космоса (для учащихся Москвы — из внеурочной 

экскурсии в Музей космонавтики);  

— интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили 

день 12 апреля 1961 года;  

— прослушивать в записи песни, посвящѐнные полѐту Юрия Гагарина; 

 — знакомиться с репродукциями картин космонавта А. А. Леонова на 

космическую тему; 

 — интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной 

истории страны и их участии в развитии страны, о проблемах страны и 

семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, 

готовить сообщение и презентовать его в классе; 

— работать с электронным пособием;  

— работать с терминологическим словариком;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ» (9 ч) 

60 Основной закон России и 
права человека  

Понятие о федеративном 
устройстве России. 
Многонациональный 
характер населения 
России. Конституция — 
основной закон страны. 
Всеобщая декларация прав 
человека, Конвенция о 
правах ребѐнка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— находить на политико-административной карте РФ края, области, 
республики, автономные округа, автономные области, города 
федерального значения;  
— анализировать закреплѐнные в Конвенции права ребѐнка;  
— обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других 
людей;  
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;  
— готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся 
класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе;  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

61 Мы — граждане России 

Понятие о гражданстве. 
Права и обязанности 
гражданина России. 
Государственное 
устройство Российской 
Федерации: Президент, 
Федеральное собрание, 
Прави тельство 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— различать права и обязанности гражданина, устанавливать их 
взаимосвязь;  
— различать прерогативы Президента, Федерального собрания и 
Правительства; 
 — следить за государственными делами по программам новостей ТВ и 
печатным средствам массовой информации;  
— моделировать деятельность депутата (вносить предложения по 
законопроектам в ходе ролевой игры);  
— работать с терминологическим словариком;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

62 Славные символы 
России Государственные 

герб, флаг и гимн, их 
история, значение в жизни 
государства и общества. 
Уважение к 
государственным символам 
— уважение к родной 
стране 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его 
историей, символикой, отличать герб России от гербов других 
государств;  
— знакомиться с Государственным флагом России, его историей, со 
Знаменем Победы;  
— выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его 
исполнения, с историей гимна России, отличать гимн Российской 
Федерации от гимнов других государств;  
— обсуждать, зачем государству нужны символы;  
— моделировать символы своего класса, семьи;  
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

63 Такие разные праздники 

Праздники в жизни 
человека, семьи, страны. 
День России, День 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
День народного единства, 
День Конституции, День 
защитника Отечества, День 
Победы, Новый год, 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
 — различать праздники государственные, профессиональные, 
церковные, народные, семейные; 
 — знакомиться с праздниками и памятными днями России, обсуждать 
их значение для страны и каждого еѐ гражданина;  
— выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники 
отмечаются в крае, где живут учащиеся;  
— рассказывать о своих любимых праздниках; 
 — работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных 
праздников в соответствии с профессиями родителей; 
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Рождество Христово, 
Международный женский 
день, День весны и труда 

 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

64, 

65, 

66 

Путешествие по России (3 
ч) Регионы и города 

России, их история, 
важнейшие 
достопримечательности. 
Народы России, 
особенности их 
традиционной культуры. 
Знаменитые 
соотечественники, 
уважение к их вкладу в 
историю и культуру России 

— Понимать учебные задачи уроков и стремиться их выполнить; 
 — знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе 
с регионами, городами, народами России;  
— совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные 
города России, посещать музеи, осматривать памятники истории и 
культуры; 
 — рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, 
демонстрировать фотографии, сувениры;  
— анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их 
символику;  
— пользуясь информацией из различных источников, готовить 
сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 
знаменитых соотечественниках (по своему выбору); 
 — формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроках 

67 Проверим себя и оценим 
свои достижения за 
второе полугодие 

Проверка знаний и умений. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений 

— Выполнять тесты с выбором ответа; 
 — оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;  
— адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 
баллами 

68 Презентация проектов (по 
выбору) Презентация 

проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других 
подготовленных 
материалов 

В процессе презентации   проектов учащиеся демонстрируют умения:  
— извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета;  
— посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 
— интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 
 — готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, 
слайды, рисунки);  
— готовить тексты сообщений;  
— выступать с сообщением в классе;  
— оценивать свои достижения и достижения товарищей по 
выполнению проекта 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

УМК для учащихся: 
1. Плешаков А.А Окружающий мир,1,2,3,4 класс: учебник для общеобразов. 

Учреждений: в 2 ч.\ Плешаков.- М.Просвещение,2016. 
2.  Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1,2,3,4 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений: в 2 ч.\ А.А.Плешаков.- 
М.Просвещение,2016. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 1,2,3,4 класс: пособие для учащихся  
общеобразов. Учреждений\ А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова. – 
М.Просвещение,2012. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель: пособие для учащихся 
общеобразов. Учреждений \ А.А.Плешаков. – М.Просвещение,2013.. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач кл \А.А Плешаков- 
М.Просвещение,2012. 

6. Плешаков А.А.Великан на поляне :  пособие для учащихся общеобразоват 
учрежденй\ А.А.Плешаков, А.А.Румянцев – М.Просещение,2012 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс: электронное приложение к учеб –М 
Просвещение,2011. 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 2,3,4 
класс: в 2ч.\  А.А Плешаков – М . Вита – Пресс,2014 

УМК для учителя:  
1. Плешаков.А.А Окружающий мир \А.А.Плешаков \\Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений\ С.В. Анащенкова .- М. Просвещение, 2013.- С.368 -378. 

2. Крылова О.Н. Окружающий мир. Итоговая аттестация. 2 класс: типовые  тестовые 
задания \ О.Н Крылова .- М.Экзамен, 2012. 

3. Жадаев Д.Н.Окружающий мир .Компетентостно – ориетированные задания. 2-4 
классы\ Д.Н.Жадаев, Р.АБрехач. –М .Легион. 2011. 

file://Сборник
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4. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2,3,4 класс: к учебнику 
А.А.Плешакова «Окружающий мир». 2 класс. В 2ч-  \ Е.М Тихомирова .-М.Экзамен, 
2012. 

5. Окружающий мир 2-4 классы: внеклассные занятия на тему «Времена года» \ авт. 
сост Г.Т Дьячкова. –Волгоград: Учитель, 2007  

6. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе \авт сост 
Н.Н.Бобкова – Волгоград: Учитель 2007г  

Наглядные пособия:  
Таблицы на печатной основе по разделам, рисунки, плакаты, портреты, карты. 
Технические средства: 
 Ноутбук, проектор, экран. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 
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1. Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

2. Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
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 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 
организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светсткой этики 

              Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» для  4 
класса разработана на основе требований ФГОС НОО, примерной программы НОО по 
Основам религиозных культур и светской этики, Программы общеобразовательных 
учреждений.Основы религиозных культур и светской этики. Автор : Кураев А.В..    И 
ориентирована на использование следующего УМК: 

 Кураев А.В. Основы  религиозных культур и светской этики.  Основы православной 
культуры. 4 класс. – М.: Просвещение,  2016 .  

 Комарова Т.В. Основы православной культуры. Рабочая тетрадь.  В 2 Ч. 4 класс. - 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению,основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Общая характеристика курса 
Достижения  обучающимися результатов освоения учебного  содержания модуля 

курса ОРКСЭ должны обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а  
также в системе содержательных, понятийных, ценностно – смысловых  связей учебного 
предмета с другими гуманитарными предметами начальной  и основной школы. 

Учебный модуль является культурологическим, направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных  и  светских  традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни современного общества,  а также своей 
сопричастности к ним. 

 Преподавание основ религиозных культур призвано сыграть важную роль не только 
в расширении образовательного  кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина ,уважающего культурные 
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традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального  сплочения.                             
  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11. 
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

 Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально-политического пространства. 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с 
учѐтом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

 межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 
религиозных культурах и светской этике посредством: ориентации содержания всех 
модулей учебного курса на общую педагогическую цель  

 воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 
история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,     
обучающимися и их родителями актуальных проблем  развития личностной 
ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 
раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 
духовность с учѐтом многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться 
содержанием этого курса. 

Цели и задачи  модуля 
Изучение  модуля «Основы мировых  религиозных культур и светской этики» 

направлено на  достижение следующих целей: 
Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
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 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,         
полученных    обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя      
общественного мира и согласия. 

 Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства  российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 
учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объѐме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 часа в год. Обучающиеся и их 

родителя выбирают один модуль из шести.    Образовательное учреждение на основе 

определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 
процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 
обучения ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения  

учебного курса. 

         Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения содержания. 
Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства еѐ осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха  учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 
и их роли в истории и современности России; 
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основное содержание курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 
в себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 
четырѐх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 
соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса 
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применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской 
этики». 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
         Россия -наша Родина. 
         Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства.  
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра 
вославный календарь. Праздники. Христианская  семья и еѐ ценности. 
        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
          Россия -наша Родина. 
          Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 
— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 
исламской  этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама.  Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
         Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
         Россия—наша Родина. 
         Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. 
         Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
        Россия —наша Родина. 
        Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки  
и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
        Россия—наша Родина. 
        Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
        Россия —наша Родина. 
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        Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России 

Тематическое планирование 

Уроки 

Учебные модули 

Основы 
право-

славной 
культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  

культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
мировых 
религиоз-

ных  
культур 

Основы 
светской 

этики 

Урок 1 Россия – наша Родина 

Урок 2 Культура и 
религия 
 

Колыбель 
ислама 
 

Ведение в 
буддийскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия 
 

Введение в 
иудейскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия 
 
 
 

Культура и 
религия 
 

Что такое 
светская 
этика? 
 

Урок 3  Человек и 
Бог в 
православии 
 

Пророк 
Мухаммад – 
образец 
основатель 
ислама 

Будда и его 
Учение 
 
  

Тора – 
главная 
книга 
иудаизма. 
Сущность 
Торы. 
«Золотое 
правило 
Гилеля» 

Культура и 
религия 
 

Мораль и 
культура 

Урок 4 Православн
ая молитва  
 

Начало 
пророчества 
 

Будда и его 
Учение 
 

Письменная 
и Устная 
Тора. 
Классически
е тексты 
иудаизма 

Возникновен
ие религий. 
Религии 
мира и их 
основатели 
 

Особенности 
морали 
 

Урок 5 Библия и 
Евангелие 
 

Чудесное 
путешествие 
пророка 

Буддийский 
священный 
канон 
«Трипитака» 
 

Патриархи 
еврейского 
народа 
 
 

Возникновен
ие религий. 
Религии 
мира и их 
основатели 
 

Добро и зло 
 

Урок 6 Проповедь 
Христа 
 

 Хиджра   Буддийский 
священный 
канон 
«Трипитака» 
 

Евреи в 
Египте: от 
Йосефа до 
Моше 
 
 

Священные 
книги 
религий 
мира 

Добро и зло 

Урок 7 Христос и 
Его Крест 

Коран и 
Суна 

Буддийская 
картина 
мира 
 

Исход из 
Египта 

Священные 
книги 
религий 
мира.  
 

Добродетели 
и пороки 
 

Урок 8 Пасха  
 

Вера в 
Аллаха 

Буддийская 
картина 
мира 
 

Дарование  
Торы на 
горе Синай 

Хранители 
предания в 
религиях 
мира 
 

Добродетели 
и пороки 
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Урок 9 Православн
ое учение 
очеловеке  
 

Божественны
е Писания. 
Посланники 
Бога. 

Добро и зло  
 

Пророки и 
праведники 
в иудейской 
культуре 
 

Добро и зло. 
Понятие 
греха, 
раскаяния и 
воздаяния  

Свобода и 
моральный 
выбор 
человека 

Урок 10 Совесть и 
раскаяние  

Вера в 
Судный 
день и 
судьбу 
 

Принцип 
ненасилия 
 

Пророки и 
праведники в 
иудейской 
культуре 
 

Добро и зло. 
Понятие 
греха, 
раскаяния и 
воздаяния 

Свобода и 
ответственн
ость 

Урок 11 Заповеди  
 

Обязанности 
мусульман 
 

Любовь к 
человеку и 
ценность 
жизни 
 
 

Храм в 
жизни 
иудеев 

Человек в 
религиозных 
традициях 
мира 

Моральный 
долг 

Урок 12 Милосердие 
и 
сострадание 

Поклонение 
Аллаху 
 

Милосердие 
и 
сострадание 

Назначение 
синагоги и 
ее 
устройство 

Священные 
сооружения 
 
 

Справедлив
ость 
 

Урок 13 Золотое 
правило 
этикета 
 

Пост в 
месяц 
рамадан 
 
 

Отношение к 
природе 
 

Суббота 
(Шабат) в 
иудейской 
традиции. 
Субботний 
ритуал 

Священные 
сооружения 
 
 

Альтруизм и 
эгоизм 

Урок 14 Храм  Пожертвова
ние во имя 
Всевышнего 
 

Буддийские 
учители 

Молитвы и 
благословен
ия  
в иудаизме 

Искусство в 
религиозной 
культуре 

Дружба 
 

Урок 15 Икона  
 

Паломничес
тво в Мекку 
 

Семья в 
буддийской 
культуре и 
ее ценности 

Добро и зло Искусство в 
религиозной 
культуре  

Что значит 
быть 
моральным? 
 

Урок 16 Творческие работы учащихся 

Урок 17  Подведение итогов 

Урок 18 Как 
христианств
о пришло на 
Русь 

История 
ислама в 
России 

Буддизм в 
России 

Иудаизм в 
России 

История 
религий в  
России 

Род и 
семья – 
исток 
нравственны
х отношений 
в истории 
человечеств
а 

Урок 19 Подвиг     Нравственн
ые ценности 
ислама 
 

Путь 
духовного 
совершенств
ования 
 

Основные 
принципы 
иудаизма 

История 
религий в  
России 

Нравственн
ый поступок 

Урок 20 Заповеди 
блаженства 
 

Сотворение 
добра 

Буддийское 
учение о 
добродетеля
х 

Основные 
принципы 
иудаизма  

Религиозны
е ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 
 

Золотое 
правило 
нравственно
сти 

Урок 21 Зачем 
творить 
добро? 
 

Дружба и 
взаимопомо
щь 

Буддийское 
учение о 
добродетеля
х 

Милосердие
, забота о 
слабых, 
взаимопомо
щь 
 

Религиозны
е ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 
 

Стыд, вина и 
извинение 

Урок 22 Чудо в 
жизни 
христианина 
 

Семья в 
исламе 
 
 

Буддийские 
символы 
 

Традиции 
иудаизма в 
повседневно
й жизни 

Паломничес
тва и 
святыни 
 

Честь  
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евреев 

Урок 23 Православи
е о Божием 
суде 
 

Родители и 
дети 
 

Буддийские 
ритуалы и 
обряды 

Совершенно
летие в 
иудаизме.  
Ответственн
ое принятие 
заповедей  

Праздники и 
календари  

Совесть 

Урок 24 Таинство 
Причастия 
 

Отношение к 
старшим 
 

Буддийские 
святыни 

Еврейский 
дом – 
еврейский 
мир: 
знакомство с 
историей и 
традицией  

Праздники и 
календари 

Образы 
нравственно
сти 

Урок 25 Монастырь  
 

Традиции 
гостеприимс
тва 
 

Священные 
буддийские 
сооружения  
 

Еврейский 
календарь 

Религия и 
мораль. 
Нравственн
ые заповеди 
в религиях 
мира 

Образы 
нравственно
сти 

Урок 26 Отношение 
христианани
на к природе 

Ценность и 
польза 
образования 

Буддийский 
храм 

Еврейские 
праздники: 
их история и 
традиции  

Религия и 
мораль. 
Нравственн
ые заповеди 
в религиях 
мира 

Образцы 
нравственно
сти в 
культуре 
Отечества 

Урок 27 Христианска
я семья 
 
 
 

Ислам  и 
наука 
 

Буддийский 
календарь 

Еврейские 
праздники: 
их история и 
традиции 

Милосердие, 
забота о 
слабых, 
взаимопомо
щь 

Этикет 

Урок 28 Защита 
Отечества 

Искусство 
ислама 

Буддийские 
праздники 

Ценности 
семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции. 
Праматери 
еврейского 
народа 

Семья  Семейные 
праздники 

Урок 29 Христианин 
в труде  
 

Праздники 
мусульман 
 

Искусство в 
буддийской 
культуре 

Ценности 
семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции 

Долг, 
свобода, 
ответственн
ость, труд 
 

Жизнь 
человека – 
высшая 
нравственна
я ценность 
 

Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству 

Урок 31-
34 

Итоговая презентация творческих работ обучающихся 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 
культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса 
выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;  



      

  

300 

 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
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• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 4 класс составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 

17.12.2010); Примерной программы начального общего образования,  Авторской 

программы - Б.М. Неменский «Изобразительное искусство». –М:. «Просвещение», 2016. 

Цели курса: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважения к  культуре народов многонациональной России и 
других  стран; готовность и способность выражать  и отстаивать  свою 
общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой   своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 
навыков сотрудничества  в художественной деятельности; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 
общества; 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного  кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно- творческой  деятельности с разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели  реализуются в  конкретных задачах  обучения: 

 Совершенствование эмоционально – образного  восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни ( музеи, архитектура, дизайн, скульптура); 

Формирование навыков работы с различными  художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 
         Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально – 
логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на  
формирование эмоционально – образного, художественного типа   мышления, что 
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 
личности. 
 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 
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поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 
невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает 
возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 
технологической стороне. 
 Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и 
собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает 
возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 
искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства. 
           Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и 
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства, 
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных). 
 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 
экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 
музеях и картинных галереях.  
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения. При прохождении отдельных тем используются связи с окружающим миром 
(«Путешествие по городам и странам», «Разнообразие растений», «Опора тела и 
движение», «Наша безопасность»), математикой (геометрические фигуры и объемы), 
трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  
 Основные содержательные линии 

     Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и стро ишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художест венной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художни ка, учатся с разных художнических позиций наблюдать реаль ность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выра зительные свойства различных художественных 

материалов. 

     Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное раз витие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в ис кусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоцио нальной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

     Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присут ствие 

пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искус ства и каким образом они воздействуют на нас дома, на 

ули це, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, 

трудятся и созидают окружающий мир. 

     Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов поразному строятся традици онные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с 

разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. 

Искусство способствует взаимопонима нию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохо жая, иная, красота помогает глубже понять свою родную куль туру и ее 

традиции. 

           Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов 
художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 
Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, 
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скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 
искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию 
любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.  
         Три способа освоения художественной действительности представлены в 
начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, 
Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь 
год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 
деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  
        Одна из основных идей программы – «От родного порога – в мир культуры Земли», 
то есть вначале должно быть приобщение к культуре своего народа, даже к культуре 
своей «малой родины», - без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 
        Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 
познание окружающего предметного мира, его художественного смысла.  
        В итоге этого года обучения обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и 
жизнь каждого человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание 
огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для 
обучающихся.  
        Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 
дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание уделяется 
развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные термины и понятия такие, 
как: живопись, скульптура, натюрморт, галерея, музей, портрет, пейзаж. 
        Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 
предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись),рисование на темы и иллюстрирование (композиция),декоративная работа, 
лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас. 
Описание ценностных ориентиров 
         В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 
выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно – творческие 
способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально – ценностное отношение к миру и художественный вкус. 
        Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками  в восприятии    
пластических искусств и в  различных видах  художественной деятельности в  рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно – прикладном 
искусстве. 
        Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениями окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно – творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно – практических задач. 

Место  учебного  предмета в учебном плане. 
          В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства 
отводится в 1- 4 классах 1 час в неделю, всего в 1классе 33 часа, во 2-4 классах -  34 часа 
в год. 

Результаты изучения учебного материала. 
          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета 
по программе «Изобразительное искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других  народов нашей  страны и мира 
в целом; 
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- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно- творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических  потребностей ( потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам других людей; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной  творческой 
работы в  команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии; 
- овладение логическими  действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 
- овладение  умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи , графике, 
моделированию; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 
творческих задач; 
- умение рационально строить самостоятельную  творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих  результатов; 
         Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –
творческой деятельности, который  приобретается  закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета; 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 
- сформированнность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности ( рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании),  а также в специфических формах художественной деятельности , 
базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 
- знание видов художественной деятельности; изобразительной ( живопись, графика, 
скульптура), конструктивной ( дизайн и архитектура), декоративной ( народные и 
прикладные виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно – визуальных искусств; 
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- понимание образной природы искусства; 
- эстетическая  оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение  художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно –творческих работ; 
-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского  и мирового искусства; 
- умение обсуждать  и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
- умение видеть проявления визуально- пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике;  
- способность использовать в художественно – творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
- способность передавать в художественно –творческой деятельности  характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  
- освоение умений применять  в художественно – творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 
- овладение навыками моделирования из бумаги ,  лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
 - умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных  условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
- изображение  в творческих работах особенностей художественной культуры разных  ( 
знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, - свидетелей нашей истории; 
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Основное содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 
в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, 
вытягивание формы). Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон - 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учѐтом местных условий). Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. Значимые темы искусства. О чѐм 
говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.).  
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства.  

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 
в традиционной культуре.  
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 
искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

1 класс 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас.  
Мастер Изображения учит видеть.  
Изображать можно пятном.  
Изображать можно в объеме.  
Изображать можно линией.  
Разноцветные краски.  
Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
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Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь  
Мир полон украшений.  
Цветы.  
Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия.  
Украшения птиц. Объемная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь  
Постройки в нашей жизни.  
Дома бывают разными.  
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри.  
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи.  
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата Мастера всегда трудятся вместе.  
Праздник весны.  
Сказочная страна.  
Времена года.  
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 
Искусство и ты 

Как и чем работает художник?  
Три основных цвета — желтый, красный, синий.  
Белая и черная краски.  
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 
возможности аппликации.  
Выразительные возможности графических материалов.  
Выразительность материалов для работы в объеме. 
 Выразительные возможности бумаги.  
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия.  
Украшение и реальность.  
Украшение и фантазия.  
Постройка и реальность.  
Постройка и фантазия. 
 Братья -Мастера Изображения, Украшения и Постройки всег4 да работают вместе 
(обобщение темы). 
О чем говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных.  
Изображение характера человека: женский образ.  
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения.  
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  
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Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер.  
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства вырази4 тельности.  
Обобщающий урок года. 

3 класс 
Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки.  
Посуда у тебя дома.  
Обои и шторы у тебя дома.  
Мамин платок.  
Твои книжки.  
Открытки.  
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  
Парки, скверы, бульвары.  
Ажурные ограды.  
Волшебные фонари. 
Витрины.  
Удивительный транспорт.  
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище  
Художник в цирке.  
Художник в театре.  
Театр кукол.  
Маски.  
Афиша и плакат.  
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей  
Музей в жизни города.  
Картина — особый мир.Картина-пейзаж.  
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице.  
Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли.  
Деревня — деревянный мир.  
Красота человека.  
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли  
Родной угол.  
Древние соборы. 
Города Русской земли 
Древнерусские воины-защитники.  
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. ир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник  
Страна восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии. 



      

  

312 

 

Народы гор и степей.  
Города в пустыне.  
Древняя Эллада.  
Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы). 
Искусство объединяет народы  
Материнство. 
 Мудрость старости.  
Сопереживание.  
Герои-защитники.  
Юность и надежды.  
Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

Сдержание 
курса 

Содержание темы Виды деятельности обучающихся 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов 
художественного творчества и работы художника. Наблюдение с разных художнических позиций реальности 
и открытие первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, 
освоение выразительных свойств разных художественных материалов. Игровая, образная форма 
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер 
Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 
которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов 
и техник. 

Ты учишься изображать (9ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. 
Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 
людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; 
именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Изображения 
всюду вокруг нас 

Изображения в жизни человека. Изображая 
мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 
наблюдательности и аналитических 
возможностей глаза. Формирование 
поэтического видения мира. Предмет 
«Изобразительное искусство». Чему мы 
будем учиться на уроках изобразительного 
искусства. Кабинет искусства — 
художественная мастерская. Выставка 
детских работ и первый опыт их обсуждения. 
Знакомство с Мастером Изображения. 

Находить в окружающей 

действительности изображения, 
сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми.  
Рассматривать иллюстрации (рисунки) 

в детских книгах.  
Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 
 

Мастер 
Изображения 
учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира 
природы. Развитие наблюдательности. 
Эстетическое восприятие деталей природы. 
Знакомство с понятием «форма». Сравнение 
по форме различных листьев и выявление ее 
геометрической основы. Использование этого 
опыта в изображении разных по форме 
деревьев. Сравнение пропорций частей в 
составных, сложных формах (например, из 
каких простых форм состоит тело у разных 
животных). 
Задание: изображение сказочного леса, где 
все деревья похожи на разные по форме 
листья.  
Материалы: цветная бумага (для 
аппликации), клей, ножницы или цветные 
карандаши, фломастеры.  
Вариант задания: изображение животных 

(чем они похожи и чем отличаются друг от 
друга).  
Материалы: фломастеры или цветные 
карандаши, мелки. 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 
необычное) в обыкновенных явлениях 
(деталях) природы (листья, капли дождя, 
паутинки, камушки, кора деревьев и т.п.) 
и рассуждать об увиденном (объяснять 
увиденное).  
Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы.  
Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на 

основе выявления их геометрических 
форм. Создавать, изображать на 

плоскости графическими средствами 
(цветные карандаши, фломастеры) 
заданный (по смыслу) метафорический 
образ на основе выбранной 
геометрической формы (сказочный лес, 
где все деревья похожи на разные по 
форме листья). 

Изображать 
можно пятном 

Развитие способности целостного 
обобщенного видения. Пятно как способ 
изображения на плоскости. Образ на 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с опытом 
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плоскости. Роль воображения и фантазии 
при изображении на основе пятна. Тень как 
пример пятна, которое помогает увидеть 
обобщенный образ формы. Метафорический 
образ пятна в реальной жизни (мох на камне, 
осыпь на стене, узоры на мраморе и т.д.). 
Образ на основе пятна в иллюстрациях 
известных художников (Т.Маврина, 
Е.Чарушин, В.Лебедев, М.Митурич и др.) к 
детским книгам о животных. Навыки работы 
на уроке с кистью, краской (одна банка) и 
водой. 
Задание: превращение произвольно 
сделанного краской и кистью пятна в 
изображение зверушки (дорисовать лапы, 
уши, хвост, усы и т.д.). 
 Материалы: одноцветная краска (гуашь или 
акварель, тушь), кисть, вода, черный 
фломастер. 

зрительных впечатлений.  
Видеть зрительную метафору — 

находить потенциальный образ в 
случайной форме силуэтного пятна и 
проявлять его путем дорисовки. 
Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 
основе пятна в иллюстрациях 
художников к детским книгам.  
Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 
пятна, навыками работы кистью и 
краской. Создавать изображения на 

основе пятна методом от целого к 
частностям (создание образов зверей, 
птиц, рыб способом «превращения», т.е. 
дорисовывания пятна (кляксы). 

Изображать 
можно в объеме 

Объемные изображения. Отличие 
изображения в пространстве от изображения 
на плоскости. Объем, образ в трехмерном 
пространстве. Выразительные, т.е. образные 
(похожие на кого-то), объемные объекты в 
природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). 
Развитие наблюдательности и фантазии при 
восприятии объемной формы. Целостность 
формы. 
Лепка: от создания большой формы к 
проработке деталей. Изменения комка 
пластилина способами вытягивания и 
вдавливания. 
Задание: превращение комка пластилина в 
птицу или зверушку и т.д. (лепка).  
Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, 
коряги, плоды и т.д.).  
Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 
изображениях, наглядно сохраняющих 
образ исходного природного материала 
(скульптуры С.Эрьзи, С.Коненкова).  
Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме.  
Изображать в объеме птиц, зверей 
способами вытягивания и вдавливания. 

Изображать 
можно линией 

Знакомство с понятиями «линия» и 
«плоскость». Линии в природе. Линейные 
изображения на плоскости. 
Повествовательные возможности линии 
(линия-рассказчица). 
Задание: рисунок линией на тему «Расскажи 
нам о себе».  
Вариант задания: рисунки на темы стихов 

С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, 
озорным развитием сюжета. 
Материалы: черный фломастер или 
карандаш, бумага. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 
линии, навыками работы графическими 
материалами (черный фломастер, 
простой карандаш, гелевая ручка). 
Находить и наблюдать линии и их ритм 

в природе.  
Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие 
сюжеты из своей жизни. 

Разноцветные 
краски 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки 
работы гуашью. Организация рабочего 
места. Цвет. Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета (что 
напоминает цвет каждой краски?). 
Задание: проба красок — создание 
красочного коврика.  
Вариант задания: нарисовать то, что каждая 

краска напоминает.  
Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, 
белая бумага. 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью.  
Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т.д.), приводить 
примеры.  
Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 
различных цветовых пятен, смешения и 
наложения цветовых пятен при создании 
красочных ковриков. 

Изображать 
можно и то, что 
невидимо 
(настроение) 

Выражение настроения в изображении. 
Изображать можно не только предметный 
мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). 
Эмоциональное и ассоциативное звучание 
цвета. Какое настроение вызывают разные 
цвета? 
Задание: изображение радости и грусти. 
(Изображение с помощью цвета и ритма 
может быть беспредметным.)  
Вариант задания: создание образов 
контрастных по настроению музыкальных 
пьес.  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями.  
Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 
чувств (радость или грусть, удивление, 
восторг и т.д.).  
Изображать радость или грусть. 

Художники и Художники и зрители. Первоначальный опыт Обсуждать и анализировать работы 
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зрители 
(обобщение 
темы) 

художественного творчества и опыт 
восприятия искусства. Восприятие детской 
изобразительной деятельности. Учимся быть 
художниками, учимся быть зрителями. 
Итоговая выставка детских работ по теме. 
Начальное формирование навыков 
восприятия и оценки собственной 
художественной деятельности, а также 
деятельности одноклассников. Начальное 
формирование навыков восприятия 
станковой картины. Знакомство с понятием 
«произведение искусства». Картина. 
Скульптура. Цвет и краски в картинах 
художников. Художественный музей. 

одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 
одноклассников.  
Участвовать в обсуждении выставки. 
Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 
вопросы по содержанию произведений 
художников (В.Васнецов, М.Врубель, 
Н.Рерих, В.Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь (8ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 
Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной художественной 
деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, 
помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и 
техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон 
украшений 

Украшения в окружающей действительности. 
Разнообразие украшений (декор). Люди 
радуются красоте и украшают мир вокруг 
себя. Знакомство с Мастером Украшения. 
Мастер учит любоваться красотой, развивать 
наблюдательность; он помогает сделать 
жизнь красивее; он учится у природы. 
Цветы — украшение Земли. Цветы украшают 
нашу жизнь. Разнообразие цветов: их форм, 
окраски, узорчатых деталей. 
Задание: составление (с помощью учителя) 
букета (корзины) из вырезанных сказочных 
цветов, созданных детьми (первая 
коллективная работа). 
Вариант задания: изображение сказочного 
цветка.  
Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага. 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 
действительности (в школе, дома, на 
улице). 
 Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе.  
Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд 
незаметных, деталях природы, 
любоваться красотой природы. 
Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги. 
Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 
нарисованную на большом листе корзину 
или вазу). 

Красоту нужно 
уметь замечать 

Развитиенаблюдательности. Опыт 
эстетических впечатлений от красоты 
природы. Мастер Украшения учится у 
природы и помогает нам увидеть ее красоту. 
Яркая и неброская, тихая и неожиданная 
красота в природе. Многообразие и красота 
форм, узоров, расцветок и фактур в природе. 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.) и 
любоваться ими, выражать в беседе 
свои впечатления.  
Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпретировать 
их в собственных изображениях и 
украшениях.  
Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т.д., передавая характер 
их узоров, расцветки, форму 
украшающих их деталей, узорчатую 
красоту фактуры. 

Узоры на 
крыльях. Ритм 
пятен 

Любование красотой бабочек и 
рассматривание узоров на их крыльях. 
Ритмический узор пятен и симметричный 
повтор.  
Задание: украшение крыльев бабочки 
(бабочка украшается по вырезанной 
учителем заготовке или рисуется (крупно на 
весь лист) детьми).  
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, 
цветная или белая бумага (возможна работа 
графическими материалами). 

Понимать простые основы симметрии. 
Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические соотношения 
больших и мелких форм в узоре. 

Красивые рыбы. 
Монотипия 

Знакомство с новыми возможностями 
художественных материалов и новыми 
техниками. Развитие навыков работы 
красками, цветом. Ритмическое соотношение 
пятна и линии. Симметрия, повтор, ритм, 
свободный фантазийный узор. Знакомство с 
техникой монотипии (отпечаток красочного 
пятна). С позиций Мастера Украшения 
учимся видеть красоту разнообразных 
поверхностей (любоваться узорами чешуи 
рыбы, корой дерева, рябью на воде, спилами 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 
аппликации, живописной и графической 
росписи, монотипии и т.д. 
Видетьритмические соотношения пятна 
и линии в узоре.  
Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных 
узорах. Освоить простые приемы 

техники монотипии.  
Развитие наблюдательности и 



      

  

315 

 

камней, листьями растений, шероховатыми и 
гладкими раковинами, кожей змеи или 
ящерицы на фотографиях). Мир наполнен 
неброскими рисунками узоров разных 
поверхостей, их надо уметь замечать. 
Монотипия — это цветное пятно (в форме 
рыбы), сделанное гуашью или акварелью на 
бумаге, которое сразу отпечатывается 
(прижимается рукой) на другом листе. Пятно 
приобретает выразительную фактуру. 
Задание: украшение рыбок узорами чешуи (в 
технике монотипии с графической 
дорисовкой). 
 Материалы: гуашь (акварель), фломастер 
или тушь, палочка, бумага. 

эстетического пониманиякрасоты 
разнообразных фактур природного мира. 
Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре. 

Украшения птиц. 
Объемная 
аппликация 

Разнообразие украшений в природе и 
различные формы украшений. Многообразие 
форм декоративных элементов. Мастер 
Украшения помогает рассматривать птиц, 
обращая внимание не только на цветной 
орнамент окраски, но и на форму хохолков, 
хвостов, оформление лапок. Наряд птицы 
помогает понять ее характер (веселая, 
быстая, важная). Развитие начальных 
навыков объемной работы с бумагой разной 
фактуры. 
Задание: изображение нарядной птицы в 
технике объемной аппликации, коллажа. 
Материалы: разноцветная и разнофактурная 
бумага, ножницы, клей. 

Развитие декоративного чувства при 

рассматривании цвета и фактуры 
материала, при совмещении 
материалов. 
 Видеть характер формыдекоративно 

понимаемых элементов в природе, их 
выразительность.  
Овладеть первичными навыками 

работы в объемной аппликации и 
коллаже. 

Узоры, которые 
создали люди 

Красота узоров (орнаментов), созданных 
человеком. Разнообразие орнаментов и их 
применение в предметном окружении 
человека. Природные и изобразительные 
мотивы в орнаменте. Образные и 
эмоциональные впечатления от орнаментов. 
Где можно встретить орнаменты? Что они 
украшают? 
Задание: создание своего орнаментального 

рисунка на основе полученных впечатлений. 
Материалы: гуашь, кисти, листы цветной 
бумаги. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 
предметах, созданных человеком. 
Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивы и геометрические 
мотивы.  
Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 
декоративный эскиз на листе бумаги. 
Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Как украшает 
себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем 
хозяине. 
Что могут рассказать украшения? Какие 
украшения бывают у разных людей? Когда и 
зачем украшают себя люди? Украшения 
могут рассказать окружающим, кто ты такой, 
каковы твои намерения. 
Задание: изображение любимых сказочных 
героев и их украшений. 
 Материалы: гуашь, кисть, цветная бумага. 

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 
 Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 
характеризующие их. 
 Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения характерных 
для них украшений (шляпа Незнайки и 
Красной Шапочки, Кот в сапогах и т.д.). 

Мастер 
Украшения 
помогаетсделать 
праздник 
(обобщение 
темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. 
Подготовка к Новому году. Традиционные 
новогодние украшения. Украшения для 
новогоднего карнавала. Новые навыки 
работы с бумагой. Обобщение материала 
всей темы: какие бывают украшения и зачем 
они нужны? 
Задание: создание украшения для 
новогодней елки или карнавальных головных 
уборов; коллективного панно «Новогодняя 
елка».  
Материалы: цветная бумага, фольга, 
серпантин, ножницы, клей. 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 
можно придумать украшения, 
фантазируя на основе несложного 
алгоритма действий. 
 Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, карнавальные 
головные уборы). 
 Выделять и соотносить деятельность 

по изображению и украшению, 
определять их роль в создании 
новогодних украшений. 

Ты строишь (11ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 
Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение конструктивной 
художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 
рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 
коллективной работы. 
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Постройки в 
нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и 
дизайном. Постройки в окружающей нас 
жизни. Постройки, сделанные человеком. 
Строят не только дома, но и вещи, создавая 
для них нужную форму — удобную и 
красивую. Знакомство с Мастером 
Постройки, который помогает придумать, как 
будут выглядеть разные дома или вещи, для 
кого их строить и из каких материалов. 

Рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные постройки, 
иллюстрации из детских книг с 
изображением жилищ, предметов 
современного дизайна с целью развития 
наблюдательности и представлений о 
многообразии и выразительности 
конструктивных пространственных форм. 
Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной 
формы. 

Дома бывают 
разными 

Многообразие архитектурных построек и их 
назначение. Из каких частей может состоять 
дом? Составные части (элементы) дома 
(стены, крыша, фундамент, двери, окна и 
т.д.) и разнообразие их форм. 
Задание: изображение сказочного дома для 
себя и своих друзей.  
Материалы: цветные мелки, тонированная 

бумага.  
Вариант задания: построение на бумаге 
дома с помощью печаток.   
Материалы: разведенная на блюдце гуашь 
(акварель) одного цвета, коробок, ластик, 
колпачок от ручки (в качестве печатки), 
шероховатая бумага. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 
Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома.  
Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков»). 

Домики, которые 
построила 
природа 

Многообразие природных построек (стручки, 
орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т.п.), 
их формы и конструкции. Мастер Постройки 
учится у природы, постигая формы и 
конструкции природных домиков. 
Соотношение форм и их пропорций. 
Задание: лепка сказочных домиков в форме 
овощей и фруктов, грибов или изображение 
сказочных домиков на бумаге (к концу 
занятия учитель выстраивает из 
вылепленных домиков сказочный город). 
Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, 
дощечки или гуашь. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 
панцирь черепахи, раковины, стручки, 
орешки и т.д.), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции.  
Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 
грибов, цветов и т.п., выявляя их форму, 
конструкцию, взаимосвязь частей. 

Дом снаружи и 
внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и 
внутренней конструкции дома. Выражение 
внутреннего пространства во внешней 
форме. Понятия «внутри» и «снаружи». 
Назначение дома и его внешний вид. 
Внутреннее устройство дома, 
взаимоотношение его частей. 
Задание: изображение дома в виде буквы 

алфавита (нарисовать крупно, на весь лист, 
первую букву своего имени и, представив 
себе, что это дом, населить его маленькими 
человечками, показав, как бы они могли там 
жить, что будет крышей, где будет вход и 
т.д.). 
Вариант задания: изображение в виде 
домика самых разных предметов. 
Материалы: мелки, цветные карандаши или 
фломастер (лучше по акварельному фону), 
бумага. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 
Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 
алфавита, различных бытовых 
предметов и др.), их вид снаружи и 
внутри. 

Строим город Развитие конструктивной фантазии и 
наблюдательности — рассматривание 
реальных зданий разных форм. Игра в 
архитекторов. Мастер Постройки помогает 
придумать город. Архитектура. Архитектор. 
Планирование города. Деятельность 
художника-архитектора. Роль конструктивной 
фантазии и наблюдательности в работе 
архитектора. Приемы работы в технике 
бумаго пластики. 
Задание: постройка домика из бумаги путем 
складывания бумажного цилиндра, его 
двукратного сгибания и добавления 
необходимых частей; потройка города из 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  
Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 
Конструировать (строить) из бумаги 

(или коробочек-упаковок) разнообразные 
дома.  
Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового городка. 
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бумажных домиков. 
 Материалы: цветная или белая бумага, 
ножницы, клей. 
 Вариант задания: создание домиков из 

коробочек или пластилина; создание города 
из этих домиков. 

Все имеет свое 
строение 

Конструкция предмета. Формирование 
первичных умений видеть конструкцию 
предмета, т.е. то, как он построен. Любое 
изображение — взаимодействие нескольких 
простых геометрических форм. 
Задание: создание из простых 
геометрических форм (заранее вырезанных 
цветных прямоугольников, кругов, овалов, 
треугольников) изображений зверей в 
технике аппликации.  
Материалы: цветная бумага, нож ницы, клей. 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 
конструкции.  
Составлять и конструировать из 

простых геометрических форм 
(прямоугольников, кругов, овалов, 
треугольников) изображения животных в 
технике аппликации. 

Строим вещи Конструирование предметов быта. Развитие 
первичных представлений о конструктивном 
устройстве предметов быта. Развитие 
конструктивного мышления и навыков 
постройки из бумаги. Знакомство с работой 
дизайнера: Мастер Постройки придумывает 
форму для бытовых вещей. Мастер 
Украшения в соответствии с этой формой 
помогает украшать вещи. Как наши вещи 
становятся красивыми и удобными? 
Задание: конструирование упаковок или 
сумок, украшение их.  
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие ху 
дожник-дизайнер, который придумыва 
ет, как будет этот предмет выглядеть. 
Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 
упаковки, а затем украшать их, 
производя правильный порядок учеб ных 
действий. 

Город, в котором 
мы живем 
(обобщение 
темы) 

Создание образа города. Прогулка по 
родному городу или селу с целью 
наблюдения реальных построек: 
рассмотрение улицы с позиции творчества 
Мастера Постройки. Анализ формы домов, их 
элементов, деталей в связи с их 
назначением. Разнообразие городских 
построек. Малые архитектурные формы, 
деревья в городе. 
Задание: создание панно «Город, в котором 
мы живем» (коллективная работа или 
индивидуальные работы по впечатлениям от 
экскурсии).  
Материалы: склеенный большой лист 
бумаги (тонированная или обои) в качестве 
фона для панно, цветная бумага (для 
создания построек с наклеенными деталями 
в технике аппликации), гуашь (для 
изображения жителей и машин). Готовые 
аппликации (постройки) и изображения 
жителей, машин выразительно 
располагаются (компонуются) на большом 
листе бумаги — фоне панно. 
Первоначальные навыки коллективной 
работы над панно (распределение 
обязанностей, соединение частей или 
элементов изображения в единую 
композицию). Обсуждение работы. 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник-
архитектор, который придумывает, каким 
быть городу.  
Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  
Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 
Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением 
городских (сельских) улиц.  
Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 
руководством учителя. 
 Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

Общие начала всех пространственно�визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 
украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 
которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-
Мастера всегда 
трудятся вместе 

Изображение, украшение и постройка — три 
стороны работы художника при создании 
произведения, три вида его художественной 
деятельности. Три вида художественной 
деятельности присутствуют в процессе 
создания практической работы и при 
восприятии помогают анализировать 
произведения искусства. Три вида 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 
произведения, его жизненной функции 
(зачем?): украшение, изображение, 
постройка.  
Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера Постройки, их 
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художественной деятельности (три Брата-
Мастера) как этапы, последовательность 
создания произведения. Три Брата-Мастера 
всегда взаимодействуют: они постоянно 
помогают друг другу, но у каждого Мастера 
своя работа, свое назначение (своя социаль 
ная функция). В конкретной работе один из 
Мастеров всегда главный, он определяет 
назначение работы, т.е. что это — 
изображение, украшение или постройка. 
Выставка работ учащихся. Обсуждение 
рисунков, скульптуры и т.д., выделение в них 
работы каждого из Мастеров. Игра в 
художников и зрителей. Рассматривание 
произведений разных видов искусства, в 
которых наиболее наглядно проявлены 
конструктивное, декоративное и 
изобразительное начала. 

«участие» в создании произведений 
искусства (изобразительного, 
декоративного, конструктивного). 
Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 
постройки, украшения), выделять в них 
знакомые средства выражения, 
определять задачи, которые решал 
автор в своей работе. 

Праздник весны. 
Праздник птиц 

Развитие наблюдательности и изучение 
природных форм. Овладение практическими 
навыками изображения, конструирования и 
украшения (декорирования) разнообразных 
пространственных форм. 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему 
творческому опыту.  
Наблюдать и анализировать 

природные пространственные формы. 
Овладевать художественными при 

емами работы с бумагой 
(бумагопластика), графическими 
материалами, красками.  
Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 
конструкции.  
Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 
насекомых, птиц, сказочных персонажей 
на основе анализа зрительных 
впечатлений, а также свойств и 
возможностей художественных 
материалов.  
Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 
материалами, выражая собственный 
замысел.  
Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 
изобретая, экспериментируя, моделируя 
в художественной деятельности свои 
переживания от наблюдения жизни 
(художественное познание). 
Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 
учителя), выполнять свою часть работы 
в соответствии с общим замыслом. 
Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работатьорганизованно в 
команде одноклассников под 
руководством учителя.  
Учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию и творческое 
воображение.  
Участвовать в создании коллективного 

панно-коллажа с изображением 
сказочного мира, применяя 
приобретенные навыки работы с 
художественными материалами. 
Выделять этапы работы в соответствии 

с поставленной целью.  
Соотносить цель, большую задачу с 

созданием отдельных деталей для 
панно.  
Овладеть приемам иконструктивной 

работы с бумагой и  различными 
фактурами.  
Овладевать навыками образного 

Разноцветные 
жуки 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение 
жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут 
варьироваться в соответствии с целями и 
учебными задачами темы. 
Задание: конструирование и украшение птиц 
или божьих коровок, жужов, стрекоз, бабочек. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 
нитки. 

Сказочная 
страна 

Создание коллективых панно и 
пространственных композиций. Изображение 
сказочного мира. Мас тера помогают увидеть 
мир сказки и воссоздать его. Активизация 
творческих способностей учащихся, развитие 
воображения, эстетического вкуса и 
коммуникативных умений. Коллективная 
работа с участием всех учащихся класса по 
созданию панно-коллажа. 
Задание: коллективное панно или 
индивидуальные изображения по сказке. 
Материалы: цветная бумага, фольга, 

ножницы, клей или гуашь, кисти, бумага. 

Времена года Создание коллажей и объемных композиций 
на основе смешанных техник. Сочетание 
различных материалов, сочетание 
плоскостного и объемного изображения в 
единой композиции. Выразительность, 
ритмическая организация элементов 
коллективного панно. Навыки овладения 
различными приемами работы с бумагой, 
различными фактурами, используя сочетания 
цвета и линии. Опыт творчества, творческого 
эксперимента в условиях коллективной 
художественной игры. 
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видения и пространственного 
масштабного моделирования. 

Здравствуй, 
лето! Урок 
любования 
(обобщение 
темы) 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в 
природу. Наблюдение живой природы с точки 
зрения трех Мастеров. Просмотр слайдов и 
фотографий с выразительными деталями 
весенней природы (ветки с распускающимися 
почками, цветущими сережками, травинки, 
подснежники, стволы деревьев, насекомые). 
Повторение темы «Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки учатся у природы». 
Братья-Мастера помогают рассматривать 
объекты природы: конструкцию (как 
построено), декор (как украшено). Красота 
природы восхищает людей, ее воспевают в 
своих произведениях художники. Образ лета 
в творчестве российских художников. 
Картина и скульптура. Репродукция. Умение 
видеть. Развитие зрительских навыков. 
Задание: создание композиции «Здравствуй, 
лето!» по впечатлениям от природы. 
Материалы: гуашь, кисти или графические 
материалы, бумага. 

Любоваться красотой природы. 
Наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т.е. имея в виду 
задачи трех видов художественной 
деятельности.  
Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций 
картин и желательно подлинных про� 
изведений в художественном музее или 
на выставке.  
Выражать в изобразительных работах 

свои впечатления от прогулки в природу 
и просмотра картин художников. 
Развивать навыки работы с 

живописными и графическими 
материалами.  
Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 

 

2 класс 

Содержание 
курса 

Тематическое планирование Характеристика видов  деятельности 
обучающихся 

ИСКУССТВО И ТЫ (34ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей 
его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, 
эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств 
человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая творческая работа (индивидуальная и 
коллективная). 

Как и чем работает художник? (8ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. 
Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 
материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 
красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных 
цвета — желтый, 
красный, синий 

Что такое живопись? Первичные основы 
цветоведения. Знакомство с основными и 
составными цветами, с цветовым кругом. 
Многообразие цветовой гаммы осенней 
природы (в частности, осенних цветов). 
Задание: изображение цветов (без 
предварительного рисунка; заполнение 
крупными изображениями всего листа). 
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие 

листы белой бумаги.  

Наблюдать цветовые сочетания в 

природе.  
Смешивать краски сразу на листе 

бумаги, посредством приема «живая 
краска».  
Овладевать первичными живопис� 

ными навыками.  
Изображать на основе смешивания 

трех основных цветов разнообразные 
цветы по памяти и впечатлению. 

Белая и черная 
краски 

Восприятие и изображение красоты природы. 
Настроение в природе. Темное и светлое 
(смешение цветных красок с черной и белой). 
Знакомство с различным эмоциональным 
звучанием цвета. Расширение знаний о 
различных живописных материалах: 
акварельные краски, темпера, масляные и 
акриловые краски. 
Задание: изображение природных стихий 
(гроза, буря, извержение вулкана, дождь, 
туман и т.д.) (без предварительного рисунка). 
Материалы: гуашь (пять красок), крупная 
кисть, большие листы любой бумаги. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 
Смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения богатого 
колорита.  
Развивать навыки работы гуашью. 
Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 
посвященные изображению природных 
стихий. 

Пастель и 
цветные мелки, 

акварель, их 
выразительные 

возможности 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость 
восковых и масляных мелков, текучесть и 
прозрачность акварели. Выразительные 
возможности этих материалов, особенности 
работы ими. Передача различного 
эмоционального состояния природы. 
Задание: изображение осеннего леса (по 
памяти и впечатлению).  
Материалы: пастель или мелки, акварель; 
белая, суровая (оберточная) бумага. 

Расширять знания о художественных 

материалах.  
Понимать красоту и выразительность 

пастели, мелков, акварели.  
Развивать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью.  
Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе— 
дальше).  
Изображать осенний лес, используя 
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выразительные возможности 
материалов. 

Выразительные 
возможности 
аппликации 

Особенности создания аппликации (материал 
можно резать или обрывать). Восприятие и 
изображение красоты осенней природы. 
Наблюдение за ритмом листьев в природе. 
Представление о ритме пятен. 
Задание: создание коврика на тему осенней 
земли с опавшими листьями (работа в группе 
— 1—3 панно; работа по памяти и 
впечатлению).  
Материалы: цветная бумага, куски ткани, 
нитки, ножницы, клей. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 
 Понимать и использовать 

особенности изображения на плоскости 
с помощью пятна.  
Создавать коврик на тему осенней 

земли, опавших листьев. 

Выразительные 
возможности 
графических 
материалов 

Что такое графика? Образный язык графики. 
Разнообразие графических материалов. 
Красота и выразительность линии. 
Выразительные возможности линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие линии. 
Задание: изображение зимнего леса (по 

впечатлению и памяти). 
 Материалы: тушь или черная гуашь, 
чернила, перо, палочка, тонкая кисть или 
уголь; белая бумага. 

Понимать выразительные возможности 

линии, точки, темного и белого пятен 
(язык графики) для создания 
художественного образа.  
Осваивать приемы работы 

графическими материалами (тушь, 
палочка, кисть).  
Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега. 
Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес. 

Выразительность 
материалов для 
работы в объеме 

Что такое скульптура? Образный язык 
скульптуры. Знакомство с материалами, 
которыми работает скульптор. 
Выразительные возможности глины, дерева, 
камня и других материалов. Изображение 
животных. Передача характерных 
особенностей животных.  
Задание: изображение животных родного 
края (по впечатлению и памяти).  
Материалы: пластилин, стеки. 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности различных 
художественных материалов, которые 
применяются в скульптуре (дерево, 
камень, металл и др.).  
Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина.  
Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление).  
Создавать объемное изображение 

животного с передачей характера. 

Выразительные 
возможности 

бумаги 

Что такое архитектура? Чем занимается 
архитектор? Особенности архитектурных 
форм. Что такое макет? Материалы, с 
помощью которых архитектор создает макет 
(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, 
скручивание, надрезание, склеивание). 
Перевод простых объемных форм в 
объемные формы. Склеивание простых 
объемных форм (конус, цилиндр, лесенка, 
гармошка). 
Задание: сооружение игровой площадки для 
вылепленных зверей (индивидуально, 
группами, коллективно; работа по 
воображению).  
Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 
цилиндра, прямоугольника) из бумаги, 
навыки перевода плоского листа в 
разнообразные объемные формы. 
Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского 
листа в разнообразные объемные 
формы.  
Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

Неожиданные 
материалы 
(обобщение 

темы) 

Понимание красоты различных 
художественных материалов (гуашь, 
акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, 
бумага). Сходство и различие материалов. 
Смешанные техники. Неожиданные 
материалы. Выразительные возможности 
материалов, которыми работают художники. 
Итоговая выставка работ. 
Задание: изображение ночного праздничного 
города.  
Материал: неожиданные материалы 

(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и 
т.д.), темная бумага (в качестве фона). 

Повторять и закреплять полученные 

на предыдущих уроках знания о 
художественных материалах и их 
выразительных возможностях. 
Создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных неожиданных 
материалов.  
Обобщать пройденный материал, 

обсуждать творческие работы на 
итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 
деятельность и деятельность своих 
одноклассников. 

Реальность и фантазия (7ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 
опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных 
и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 
человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через 
общение с природой. 

Изображение и Мастер Изображения учит видеть мир вокруг Рассматривать, изучать и 



      

  

321 

 

реальность нас. Учимся всматриваться в реальный мир, 
учимся не только смотреть, но и видеть. 
Рассматриваем внимательно животных, 
замечаем их красоту, обсуждаем 
особенности различных животных. 
Задание: изображение любимого животного. 
Материалы: гуашь (одна или две краски) или 
тушь, кисть, бумага. 

анализировать строение реальных 

животных.  
Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела.  
Передавать в изображении характер 

выбранного животного.  
Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Изображение и 
фантазия. 

Мастер Изображения учит фантазировать. 
Роль фантазии в жизни людей. Сказочные 
существа. Фантастические образы. 
Соединение элементов разных животных, 
растений при создании фантастического 
образа. Творческие умения и навыки работы 
гуашью. 
Задание: изображение фантастического 
животного путем соединения элементов 
разных животных, птиц и даже растений. 
Материалы: гуашь, кисти, большой лист 

бумаги (цветной или тонированной). 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 
фантастического мира.  
Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 
(русская деревянная и каменная резьба 
и т.д.).  
Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 
Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 
животных и даже растений. 
Развивать навыки работы гуашью. 

Украшение и 
реальность 

Мастер Украшения учится у природы. 
Природа умеет себя украшать. Умение 
видеть красоту природы, разнообразие ее 
форм, цвета (иней, морозные узоры, 
паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.). Развитие 
наблюдательности. 
Задание: изображение паутинок с росой, 
веточками деревьев или снежинок при 
помощи линий (индивидуально по памяти). 
Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть 

или гуашь (один цвет), бумага. 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе.  
Эмоционально откликаться на красоту 

природы.  
Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения 
различных украшений в природе 
(паутинки, снежинки и т.д.).  
Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 

Украшение и 
фантазия 

Украшение и фантазия. Преобразование 
природных форм для создания различных 
узоров, орнаментов, украшающих предметы 
быта. Создание тканей, кружев, украшений 
для человека. Перенесение красоты природы 
Мастером Украшения в жизнь человека и 
преобразование ее с помощью фантазии. 
Задание: изображение кружева, украшение 
узором воротничка для платья или 
кокошника, закладки для книги.  
Материалы: любой графический материал 

(один-два цвета). 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с декоративными мотиами в 
кружевах, тканях, украшениях, на 
посуде. 
Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 
ритмическое чередование элемента. 
Создавать украшения (воротничок для 

платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 
используя узоры.  
Работать графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с 
помощью линий различной толщины. 

Постройка и 
реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота 
и смысл природных конструкций (соты пчел, 
ракушки, коробочки хлопка, орехи и т.д.), их 
функциональность, пропорции. Развитие 
наблюдательности. Разнообразие форм 
подводного мира, их неповторимые 
особенности. 
Задание: конструирование из бумаги 
подводного мира (индивидуально-
коллективная работа).  
Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Рассматривать природные 

конструкции, анализировать их формы, 
пропорции.  
Эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 
Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, 
складывание, склеивание). 
Конструировать из бумаги формы 

подводного мира.  
Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Постройка и 
фантазия 

Мастер Постройки учится у природы. Изучая 
природу, Мастер преобразует ее своей 
фантазией, дополняет ее формы, создает 
конструкции, необходимые для жизни 
человека. Мастер Постройки показывает 
возможности фантазии человека в создании 
предметов. 
Задание: создание макетов фантастических 
зданий, фантастического города 
(индивидуально-групповая работа по 
воображению).  
Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с архитектурными постройками. 
Осваивать приемы работы с бумагой. 
Придумывать разнообразные 

конструкции.  
Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 
Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Братья-Мастера 
Изображения, 
Украшения и 

Взаимодействие трех видов деятельности — 
изображения, украшения и постройки. 
Обобщение материала всей темы. 

Повторять и закреплять полученные 

на предыдущих уроках знания. 
Понимать роль, взаимодействие в 
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Постройки 
всегда работают 

вместе 
(обобщение 

темы) 

Задание: конструирование (моделирование) 
и украшение елочных игрушек, 
изображающих людей, зверей, растения. 
Создание коллективного панно.  
Материалы: гуашь, маленькие кисти, бумага, 
ножницы, клей. 
Выставка творческих работ. Отбор работ, 
совместное обсуждение. 

работе трех Братьев-Мастеров (их 
триединство).  
Конструировать (моделировать) и 
украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 
растения) для новогодней елки. 
Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 
собственную художественную 
деятельность и деятельность своих 
одноклассников. 

О чем говорит искусство (11ч) 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 
изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 
злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям 
персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Изображение 
природы в 
различных 
состояниях 

Разное состояние природы несет в себе 
разное настроение: грозное и тревожное, 
спокойное и радостное, грустное и нежное. 
Художник, изображая природу, выражает ее 
состояние, настроение. Изображение, 
созданное художником, обращено к чувствам 
зрителя.  
Задание: изображение контрастных 
состояний природы (море нежное и ласковое, 
бурное и тревожное и т.д.).  
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие 
листы бумаги. 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 
 Изображать живописными 

материалами контрастные состояния 
природы.  
Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображение 
характера 
животных 

Выражение в изображении характера и 
пластики животного, его состояния, 
настроения. Знакомство с 
анималистическими изображениями, 
созданными художниками в графике, 
живописи и скульптуре. Рисунки и 
скульптурные произведения В.Ватагина. 
Задание: изображение животных веселых, 
стремительных, угрожающих.  
Материалы: гуашь (два-три цвета или один 

цвет), кисти 

Наблюдать и рассматривать животных 

в различных состояниях.  
Давать устную зарисовку-

характеристику зверей.  
Входить в образ изображаемого 

животного.  
Изображать животного с ярко 

выраженным характером и настроением. 
Развивать навыки работы гуашью. 

Изображение 
характера 
человека: 

женский образ 

Изображая человека, художник выражает 
свое отношение к нему, свое понимание 
этого человека. Женские качества характера: 
верность, нежность, достоинство, доброта и 
т.д. Внешнее и внутреннее содержание 
человека, выражение его средствами 
искусства. 
Задание: изображение противоположных по 
характеру сказочных женских образов. Класс 
делится на две части: одни изображают 
добрых, другие — злых.  
Материалы: гуашь или пастель, мелки, 
цветная бумага. 

Создавать противоположные по 

характеру сказочные женские образы 
(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха 
и Царевна-Лебедь, добрая и злая 
волшебницы), используя живописные и 
графические средства. 

Изображение 
характера 
человека: 

мужской образ 

Изображая, художник выражает свое 
отношение к тому, что он изображает. 
Эмоциональная и нравственная оценка 
образа в его изображении. Мужские качества 
характера: отваж�ость, смелость, 
решительность, честность, доброта и т.д. 
Возможности использования цвета, тона, 
ритма для передачи характера персонажа. 
Задание: изображение доброго и злого 

героев из знакомых сказок.  
Материалы: гуашь (ограниченная палитра), 
кисти или пастель, мелки, обои, цветная 
бумага. 

Характеризовать доброго и злого 
сказочных героев.  
Сравнивать и анализировать 

возможности использования 
изобразительных средств для создания 
доброго и злого образов. Учиться 
изображать эмоциональное состояние 
человека.  
Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы 
доброго или злого героя (сказочные и 
былинные персонажи). 

Образ человека 
в скульптуре 

Возможности создания разнохарактерных 
героев в объеме. Скульптурные 
произведения, созданные мастерами 
прошлого и настоящего. Изображения, 
созданные в объеме, — скульптурные образы 
— выражают отношение скульптора к миру, 
его чувства и переживания. 

Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности различных 
художественных материалов, которые 
применяются в скульптуре (дерево, 
камень, металл и др.). 
Развивать навыки создания образов из 

целого куска пластилина.  
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Задание: создание в объеме сказочных 
образов с ярко выраженным характером 
(Царевна-Лебедь, Баба яга и т.д.). 
Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление).  
Создавать в объеме сказочные образы 

с ярко выраженным характером. 

Человек и его 
украшения 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: 
кто он такой (например, смелый воин-
защитник или агрессор). Украшения имеют 
свой характер, свой образ. Украшения для 
женщин подчеркивают их красоту, нежность, 
для мужчин — силу, мужество. 
Задание: украшение вырезанных из бумаги 
богатырских доспехов, кокошников, 
воротников.  
Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая). 

Понимать роль украшения в жизни 

человека.  
Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный характер. 
Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 
богатырские доспехи, кокошники, 
воротники).  
Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и т.д. 

О чем говорят 
украшения 

ерез украшение мы не только рассказываем 
о том, кто мы, но и выражаем свои цели, 
намерения: например, для праздника мы 
украшаем себя, в будний день одеваемся по-
другому. 
Задание: украшение двух противо� 
положных по намерениям сказочных флотов 
(доброго, праздничного и злого, пиратского). 
Работа коллективно-индивидуальная в 
технике аппликации.  
Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, 
клей, склеенные листы (или обои). 

Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. 
Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть намерения 
человека.  
Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям 
сказочных флотов 

Образ здания дания выражают характер тех, кто в них 
живет. Персонажи сказок имеют очень 
разные дома. Образы зданий в окружающей 
жизни. 
Задание: создание образа сказочных 
построек (дворцы доброй феи и Снежной 
королевы и т.д.).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Учиться видеть художественный образ 

в архитектуре.  
Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей 
жизни и сказочных построек. 
Приобретать опыт творческой работы. 

В изображении, 
украшении и 

постройке 
человек 

выражает свои 
чувства, мысли, 

настроение, свое 
отношение к 

миру (обобщение 
темы) 

Выставка творческих работ, выполненных в 
разных материалах и техниках. Обсуждение 
выставки. 

Повторять и закреплять полученные 

на предыдущих уроках знания. 
Обсуждать творческие работы на 
итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 
деятельность и деятельность 
одноклассников. 

Как говорит искусство (8ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: 
теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 
ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык 
изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Теплые и 
холодные цвета. 
Борьба теплого и 

холодного 

Цвет и его Деление цветов на теплые и 
холодные. Природа богато украшена 
сочетаниями теплых и холодных цветов. 
Умение видеть цвет. Борьба различных 
цветов, смешение красок на бумаге. 
Задание: изображение горящего костра и 

холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и 
холода) (работа по памяти и впечатлению) 
или изображение пера Жар-птицы (краски 
смешиваются прямо на листе, черная и 
белая краски не применяются).  
Материалы: гуашь без черной и белой 
красок, крупные кисти, большие листы 
бумаги.эмоциональное восприятие 
человеком.  

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 
Уметь составлять теплые и холодные 

цвета.  
Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и холодных 
цветов. 
Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета.  
Осваивать различные приемы работы 

кистью (мазок «кирпичик», «волна», 
«пятнышко»).  
Развивать колористические навыки 

работы гуашью.  
Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 
(угасающий костер вечером, сказочная 
жар-птица и т.п.). 

Тихие и звонкие 
цвета 

Смешение различных цветов с черной, 
серой, белой красками — получение 
мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков 

Уметь составлять на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 
 Иметь представление об 
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цвета. Передача состояния, настроения в 
природе с помощью тихих (глухих) и звонких 
цветов. Наблюдение цвета в природе, на 
картинах художников. 
Задание: изображение весенней земли (по 
памяти и впечатлению). Дополнительные 
уроки можно посвятить созданию «теплого 
царства» (Солнечный город), «холодного 
царства» (царство Снежной королевы). 
Главное — добиться колористического 
богатства цветовой гаммы.  
Материалы: гуашь, крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

эмоциональной выразительности 
цвета— глухого и звонкого. 
 Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в весенней 
природе.  
Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю 
землю. 
 Создавать колористическое богатство 

внутри одной цветовой гаммы. 
Закреплятьумения работать кистью. 

Что такое ритм 
линий? 

Ритмическая организация листа с помощью 
линий. Изменение ритма линий в связи с 
изменением содержания работы. Линии как 
средство образной характеристики 
изображаемого. Разное эмоциональное 
звучание линии. 
Задание: изображение весенних ручьев. 
Материалы: пастель или цветные мелки. В 
качестве подмалевка используется 
изображение весенней земли (на нем земля 
видна сверху, значит, и ручьи побегут по всей 
плоскости листа). Можно также работать 
гуашью на чистом листе. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 
Уметь видеть линии в окружающей 

действительности.  
Получать представлениеоб 

эмоциональной выразительности линии. 
Фантазировать, изображать весенние 

ручьи, извивающиеся змейками, 
задумчивые, тихие и стремительные (в 
качестве подмалевка — изображение 
весенней земли).  
Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Характер линий Выразительные возможности линий. 
Многообразие линий: толстые и тонкие, 
корявые и изящные, спокойные и 
порывистые. Умение видеть линии в 
окружающей действительности, 
рассматривание весенних веток (веселый 
трепет тонких, нежных веток берез и корявая, 
суровая мощь старых дубовых сучьев). 
Задание: изображение нежных или могучих 

веток, передача их характера и настроения 
(индивидуально или по два человека; по 
впечатлению и памяти). 
 Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, 

сангина; большие листы бумаги. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 
 Наблюдать, рассматривать, 
любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 
 Осознавать, как определенным 

материалом можно создать 
художественный образ.  
Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и материалов. 
Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 
настроением. 

Ритм пятен Ритм пятен передает движение. От 
изменения положения пятен на листе 
изменяется восприятие листа, его 
композиция. Материал рассматривается на 
примере летящих птиц — быстрый или 
медленный полет; птицы летят тяжело или 
легко. 
Задание: ритмическое расположение 
летящих птиц на плоскости листа (работа 
индивидуальная или коллективная). 
Материалы: белая и темная бумага, 

ножницы, клей. 

Расширятьзнания о средствах ху� 
дожественной выразительности. 
Понимать, что такое ритм. Уметь 
передавать расположение (ритм) 
летящих птиц на плоскости лис� та. 
Развивать навыки творческой ра� боты 
в технике обрывной аппликации. 

Пропорции 
выражают 
характер 

Понимание пропорций как соотношения 
между собой частей одного целого. 
Пропорции — выразительное средство 
искусства, которое помогает художнику 
создавать образ, выражать характер 
изображаемого. 
Задание: конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями (большой хвост — 
маленькая головка — большой клюв). 
Материалы: бумага белая и цветная, 
ножницы, клей или пластилин, стеки. 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 
Понимать, что такое пропорции. 
Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изме� 
нения пропорций. 

Ритм линий и 
пятен, цвет, 

пропорции — 
средства 

выразительности 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции 
составляют основы образного языка, на 
котором говорят Братья-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения, Мастер 
Постройки, создавая произведения в области 
живописи, графики, скульптуры, архитектуры. 
Задание: создание коллективного панно на 

тему «Весна. Шум птиц». 
 Материалы: большие листы для панно, 

Повторять и закреплять полученные 

знания и умения. 
Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной 
выразительности для создания того или 
иного образа.  
Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 
Сотрудничать с товарищами в 
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гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. процессе совместной творческой 
работы, уметь договариваться, 
объясняя замысел, уметь выполнять 
работу в границах заданной роли. 

Обобщающий 
урок года 

Выставка детских работ, репродукций работ 
художников — радостный праздник, событие 
школьной жизни. Игра-беседа, в которой 
вспоминают все основные темы года. Братья-
Мастера — Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер Постройки — главные 
помощники художника, работающего в 
области изобразительного, декоративного и 
конструктивного искусств. 

Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 
впечатлениях от работ товарищей и 
произведений художников.  
Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой четверти. 
Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

3 класс 

Содержание 
курса 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 
Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 
Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не 
случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отноше 
ния между людьми, их мечты и заботы. Создание любого предмета связано с работой художника над его 
формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-
Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем 
состоят художественные смыслы окружаю щего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 
учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; 
произведения искусства в художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих 
видов дизайна, декоративноприкладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. Знания о 
системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жиз ни людей и 
конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплоще ние 
ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделир 

Искусство в твоем доме (8ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем со стоит эта 
работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 
одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть 
вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 
отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 
выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге ста новится ясно, что без 
участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки Играя, дети оказываются в роли ху дожника, 
потому что одушевляют свои игрушки. Почти 
любой предмет при помощи фантазии можно 
превратить в игрушку. Надо увидеть 
заложенный в нем образ — характер и 
проявить его, чтото добавляя и украшая. 
Дети, как и художники, могут сделать игрушку 
из разных предметов. Разнообразие форм и 
декора игру шек. Роль игрушки в жизни 
людей. Иг рушки современные и игрушки про 
шлых времен. Знакомство с народными 
игрушками (дымковские, филимонов ские, 
городецкие, богородские). Особен ности этих 
игрушек. Связь внешнего оформления 
игрушки (украшения) с ее формой. Участие 
БратьевМастеров — Мас тера Изображения, 
Мастера Постройки и Мастера Украшения — 
в создании игрушек. Три стадии создания 
игрушки: придумывание, конструирование, 
укра шение. 
Задание: создание игрушки из лю бых 
подручных материалов.  
Вариант задания: лепка игрушки из 
пластилина или глины, роспись по белой 
грунтовке. 

Характеризовать и эстетически 
оценивать разные виды игрушек, ма 

териалы, из которых они сделаны.  
Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформ 
ления игрушек (украшения). Выявлять 

в воспринимаемых об разцах игрушек 
работу Мастеров По стройки, Украшения 
и Изображения, рассказывать о ней. 
 Учиться видеть и объяснять об 

разное содержание конструкции и укра 
шения предмета. 
Создавать выразительную пласти 

ческую форму игрушки и украшать ее, 
добиваясь целостности цветового реше 
ния. 

Посуда у тебя 
дома 

Разнообразие посуды: ее форма, си луэт, 
нарядный декор. Роль художника в создании 
образа посуды. Обусловленность формы, 
украше ния посуды ее назначением 
(празднич ная или повседневная, детская или 
взрослая). Зависимость формы и декора посу 
ды от материала (фарфор, фаянс, дере во, 

Характеризовать связь между фор мой, 

декором посуды (ее художествен ным 
образом) и ее назначением.  
Уметь выделять конструктивный образ 

(образ формы, постройки) и ха рактер 
декора, украшения (деятельность 
каждого из БратьевМастеров в про 
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металл, стекло). Образцы посуды, созданные 
масте рами промыслов (Гжель, Хохлома). 
Выразительность форм и декора посуды. 
Образные ассоциации, рождаю щиеся при 
восприятии формы и рос писи посуды. 
Работа БратьевМастеров по созда нию 
посуды: конструкция — форма, украшение, 
роспись. 
Задание: лепка посуды с росписью по белой 
грунтовке.  
Вариант задания: придумать и изобразить на 
бумаге сервиз из не скольких предметов (при 
этом обяза тельно подчеркнуть назначение 
посуды: для кого она, для какого случая). 
Материалы: пластилин или глина, 
водоэмульсионная краска, кисть; гу ашь, 
тонированная бумага. 

цессе создания образа посуды).  
Овладевать навыками создания вы 

разительной формы посуды и ее деко 
рирования в лепке, а также навыками 
изображения посудных форм, объеди 
ненных общим образным решением. 

Обои и шторы у 
тебя дома 

Роль художника в создании обоев и штор. 
Разработка эскизов обоев как создание 
образа комнаты и выражение ее назначения: 
детская комната или спальня, гостиная, 
кабинет... Роль цве та обоев в настроении 
комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль 
каждого из БратьевМастеров в созда нии 
образа обоев и штор (построение ритма, 
выбор изобразительных мотивов, их 
превращение в орнамент). 
Задание: создание эскизов обоев или штор 

для комнаты, имеющей чет кое назначение 
(спальня, гостиная, дет ская). Задание можно 
выполнить и в технике набойки с помощью 
трафарета или штампа. 
 Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага 
или ткань. 

Понимать роль цвета и декора в со 
здании образа комнаты. Рассказывать 

о роли художника и этапах его работы 
(постройка, изоб ражение, украшение) 
при создании обоев и штор.  
Обретать опыт творчества и худо 

жественнопрактические навыки в соз 
дании эскиза обоев или штор для ком 
наты в соответствии с ее функциональ-
ным назначением. 

Мамин платок Знакомство с искусством росписи тканей. 
Художественная роспись плат ков, их 
разнообразие. Орнаментальная роспись 
платка и роспись ткани. Выражение в 
художественном обра зе платка (композиция, 
характер роспи си, цветовое решение) его 
назначения: платок праздничный или 
повседнев ный, платок для молодой 
женщины (яркий, броский, нарядный) или для 
пожилой (приглушенный, сдержанный, 
спокойный). Расположение росписи на 
платке, ритмика росписи. Растительный или 
геометрический характер узора на плат ке. 
Цветовое решение платка. 
Задание: создание эскиза платка для мамы, 
девочки или бабушки (праз дничного или 
повседневного). Материалы: гуашь, кисти, 
белая и цветная бумага. 

Воспринимать и эстетически 
оценивать разнообразие вариантов 

роспи си ткани на примере платка. 
Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от то 
го, кому и для чего он предназначен.  
Знать и объяснять основные ва 

рианты композиционного решения 
росписи платка (с акцентировкой изобра 
зительного мотива в центре, по углам, в 
виде свободной росписи), а также ха 
рактер узора (растительный, 
геометрический). Различать постройку 

(компози цию), украшение (характер 
декора), изображение (стилизацию) в 
процессе создания образа платка. 
Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыкив со 
здании эскиза росписи платка 
(фрагмента), выражая его назначение 
(для мамы, бабушки, сестры; 
праздничный или повседневный). 

Твои книжки Многообразие форм и видов книг, игровые 
формы детских книг. Роль художника в 
создании книг. Художники детской книги 
(Т.Маврина, Ю.Васнецов, В.Конашевич, 
И.Били бин, Е.Чарушин и др.). Роль обложки 
в раскрытии содер жания книги. 
Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная 
работа трех Масте ров над созданием книги. 
Задание: разработка детской книж киигрушки 
с иллюстрациями.  
Вариант задания (сокращение): 

иллюстрация к сказке или конструирование 
обложки для книжкиигрушки. Материалы: 
гуашь или мелки, бе лая или цветная бумага, 
ножницы (для учащихся); степлер (для 
учителя). 

Понимать роль художника и Брать ев-

Мастеров в создании книги (много 
образие форм книг, обложка, иллюст 
рации, буквицы и т.д.).  
Знать и называть отдельные эле 

менты оформления книги (обложка, ил 
люстрации, буквицы).  
Узнавать и называть произведения 

нескольких художниковиллюстра торов 
детской книги. 
 Создавать проект детской книж ки-

игрушки.  
Овладевать навыками коллектив ной 

работы. 
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Открытки Создание художником поздравитель ных 
открыток (и другой мелкой тираж ной 
графики). Многообразие открыток. Форма от 
крытки и изображение на ней как вы ражение 
доброго пожелания. Роль выдумки и 
фантазии в созда нии тиражной графики. 
Задание: создание эскиза открытки или 
декоративной закладки (возможно 
исполнение в технике граттажа, гравю ры 
наклейками или графической моно типии).  
Материалы: плотная бумага ма ленького 
формата, графические мате риалы по выбору 
учителя. 

Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в 
создании форм открыток, изображений 
на них.  
Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную за кладку 
(работа в технике граттажа, гра-
фической монотипии, аппликацииили в 
смешанной технике).  
Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного изображе 
ния. 

Труд художника 
для твоего дома 

(обобще ние темы) 

Роль художника в создании всех предметов в 
доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в 
создании формы предмета и его украшения. 
Выставка творческих работ. Игра в 
художников и зрителей, в экскурсоводов на 
выставке детских работ (дети ведут беседу 
от лица Брать евМастеров, выявляя работу 
каждого). Понимание неразрывной связи всех 
сторон жизни человека с трудом худож ника. 
Задание: проблемная беседа, обуча ющая 

игра, выставка и обсуждение дет ских работ. 

Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли 
зрителей, художников, экскурсо водов, 
Братьев-Мастеров. Осознавать важную 

роль художника, его труда в создании 
среды жизни человека, предметного 
мира в каждом доме.  
Уметь представлять любой предмет с 

точки зрения участия в его создании 
волшебных БратьевМастеров.  
Эстетически оценивать работы 

сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного по рога: 
родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные 
проявления деятельности художника и его верных помощников БратьевМастеров в соз дании облика города 
(села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — па мятников культуры. 
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 
транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 
творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Памятники 
архитекту ры 

Знакомство со старинной и новой 
архитектурой родного города (села). Какой 
облик будут иметь дома, при думывает 
художник-архитектор. Образное воздействие 
архитектуры на человека. Знакомство с 
лучшими произведениями архитектуры — 
каменной летописью истории человечества 
(собор Василия Блаженного, Дом Паш кова в 
Москве, Московский Кремль, здание 
Московского государственного университета, 
здание Адмиралтейства в СанктПетербурге и 
т.д.). Памятники архитектуры — достояние 
народа, эстафета культуры, которую 
поколения передают друг другу. Бережное 
отношение к памятникам архитектуры. 
Охрана памятников архитектуры 
государством. 
Задание: изучение и изображение одного из 
архитектурных памятников своих родных 
мест.  
Материалы: восковые мелки или гуашь, 
кисти, тонированная или белая бумага. 

Учиться видеть архитектурный 
образ, образ городской среды. 
Воспринимать и оценивать 
эстетические достоинства 
старинных и совре менных построек 
родного города (села).  
Раскрывать особенности архитек 
турного образа города.  
Понимать, что памятники архи 
тектуры — это достояние народа, 
кото рое необходимо беречь. 
Различать в архитектурном образе 
работу каждого из Братьев-
Мастеров.  
Изображать архитектуру своих 
родных мест, выстраивая 
композицию листа, передавая в 
рисунке неповтори мое своеобразие 
и ритмическую упоря доченность 
архитектурных форм. 

Парки, скверы, 
бульва ры 

Архитектура садов и парков. Проектирование 
не только зданий, но и пар ков, скверов 
(зеленых островков при роды в городах) — 
важная работа ху дожника. Проектирование 
художником парка как целостного ансамбля с 
до рожками, газонами, фонтанами, ажур 
ными оградами, парковой скульптурой. 
Традиция создания парков в нашей стране 
(парки в Петергофе, Пушкино, Павловске; 
Летний сад в СанктПетер бурге и т.д.). 
Разновидности парков (парки для отдыха, 
детские парки, парки-музеи и т.д.) и 
особенности их устроения. Строгая 
планировка и организация ландшафта в 

Сравнивать и анализировать 
парки, скверы, бульвары с точки 
зрения их разного назначения и 
устроения (парк для отдыха, детская 
площадка, парк мемориал и др.). 
Эстетически воспринимать парк как 
единый, целостный художествен 
ный ансамбль.  
Создавать образ парка в технике 
коллажа, гуаши или выстраивая 
объем нопространственную 
композицию из бумаги. 
Овладевать приемами коллектив 



      

  

328 

 

парках — мемориалах во инской славы. 
Задание: изображение парка, сквера 
(возможен коллаж).  
Вариант задания: построение иг рового 

парка из бумаги (коллективная работа). 
Материалы: цветная и белая бума га, гуашь 

или восковые мелки, ножни цы, клей. 

ной творческой работы в процессе 
создания общего проекта. 

Волшебные 
фонари 

Работа художника по созданию красочного 
облика города, уличных и пар ковых 
фонарей. Фонари — украшение города. 
Старинные фонари Москвы, Санкт 
Петербурга и других городов. 
Художественные образы фонарей. 
Разнообразие форм и украшений фонарей. 
Фонари праздничные, торжествен ные, 
лирические. Связь образного строя фонаря с 
природными аналогами. 
Задание: графическое изображение или 
конструирование формы фонаря из бумаги.  
Материалы: тушь, палочка или бе лая и 
цветная бумага, ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, 
анализировать старинные фонари 
Москвы, СанктПетербурга и других 
городов, отмечать особенности 
формы и укра шений.  
Различать фонари разного эмоцио 
нального звучания.  
Уметь объяснять роль художника и 
Братьев-Мастеров при создании на 
рядных обликов фонарей. 
Изображать необычные фонари, 
используя графические средства 
или создавать необычные 
конструктивные формы фонарей, 
осваивая приемы ра боты с бумагой 
(скручивание, закручи вание, 
склеивание). 

Витрины Роль художника в создании витрин. Реклама 
товара. Витрины как украшение города. 
Изображение, украшение и постройка при 
создании витрины. Связь оформления 
витрины с назначением магазина («Ткани», 
«Детский мир», «Спортивные товары», 
«Океан» и т.д.), с обликом здания, улицы, с 
уровнем художественной культуры города. 
Праздничность и яркость оформления 
витрины, общий цветовой строй и 
композиция. Реклама на улице. 
Задание: создание проекта оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 
При дополнительном времени дети могут 
сделать объемные макеты (по группам).  
Материалы: белая и цветная бума га, 

ножницы, клей. 

Понимать работу художника и 
Братьев-Мастеров по созданию 
витрины как украшения улицы 
города и свое образной рекламы 
товара.  
Уметь объяснять связь художест 
венного оформления витрины с 
профи лем магазина. 
Фантазировать, создавать 
творческий проект оформления 
витрины магазина.  
Овладевать композиционными и 
оформительскими навыками в 
процес се создания образа витрины. 

Удивительный 
транс порт 

Роль художника в создании образа машины. 
Разные формы автомобилей. Автомобили 
разных времен. Умение видеть образ в 
форме машины. Все виды транспорта 
помогает создавать художник. Природа — 
неисчерпаемый источ ник вдохновения для 
художника-кон структора. Связь конструкции 
автомобиля, его образного решения с живой 
природой (автомобильжук, вертолет 
стрекоза, вездеходпаук и т.д.). 
Задание: придумать, нарисовать или 
построить из бумаги образы фантастических 
машин (наземных, водных, воздушных).  
Материалы: графические материа лы, белая 

и цветная бумага, ножницы, клей. 

Уметь видеть образв облике ма 
шины. 
 Характеризовать, сравнивать, 
обсуждать разные формы 
автомобилей и их украшение. 
Видеть, сопоставлять и 
объяснять связь природных форм с 
инженерными конструкциями и 
образным решением различных 
видов транспорта.  
Фантазировать, создавать образы 
фантастических машин.  
Обрести новые навыкив кон 
струировании из бумаги. 

Труд художника 
на ули цах 

твоего города 
(села) 

(обобщение 
темы) 

Обобщение представлений о роли и 
значении художника в создании облика 
современного города. Создание 
коллективных панно. 
Задание: создание коллективного панно 
«Наш город (село)» в технике коллажа, 
аппликации (панорама улицы из нескольких 
склеенных в полосу рисунков, с включением в 
них ажурных оград, фонарей, транспорта, 
дополненных фигурками людей). Беседа о 
роли художника в созда нии облика города. 
Игра в экскурсоводов, которые рассказывают 
о своем городе, о роли художников, которые 

Осознавать и уметь объяснять 
важную и всем очень нужную работу 
художника и Мастеров Постройки, 
Укра шения и Изображения в 
создании об лика города.  
Создавать из отдельных детских 
работ, выполненных в течение 
четверти, коллективную 
композицию.  
Овладевать приемами 
коллективной творческой 
деятельности.  
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создают художественный облик города 
(села). 

Участвовать в занимательной 
образовательной игре в качестве 
экскур соводов. 

Художник и зрелище (11ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрововидовое разнообразие зрелищных 
искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая 
составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 
деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 
Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник в 
цирке 

Цирк — образ радостного, яркого, 
волшебного, развлекательного зрелища. 
Искусство цирка — искусство преуве личения 
и праздничной красочности, 
демонстрирующее силу, красоту, лов кость 
человека, его бесстрашие. Роль художника в 
цирке. Элементы циркового оформления: 
занавес, кос тюмы, реквизит, освещение, 
оформле ние арены. 
Задание: выполнение рисунка или 
аппликации на тему циркового пред 
ставления. Материалы: мелки, гуашь, кисти, 
цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать и объяснять важную роль 
художника в цирке (создание кра 
сочных декораций, костюмов, 
цирково го реквизита и т.д.).  
Придумыватьи создавать красоч 
ные выразительные рисунки или 
аппли кации на тему циркового 
представления, передавая в них 
движение, характеры, 
взаимоотношения между 
персонажами. Учиться 
изображатьяркое, весе лое, 
подвижное. 

Художник в театре Истоки театрального искусства (народные 
празднества, карнавалы, древ ний античный 
театр). Игровая природа актерского искусства 
(перевоплощение, лицедейство, фантазия) — 
основа лю бого зрелища. Спектакль: 
вымысел и правда, мир условности. Связь 
театра с изобразительным искусством. 
Художник — создатель сценического мира. 
Декорации и костюмы. Процесс создания 
сценического оформления. Участие трех 
Братьев-Мастеров в создании 
художественного образа спектакля. 
Задание: театр на столе — создание 

картонного макета и персонажей сказки для 
игры в спектакль.  
Материалы: картонная коробка, 
разноцветная бумага, краски, клей, нож ницы. 

Сравнивать объекты, элементы те 

атральносценического мира, видеть в 
них интересные выразительные реше 
ния, превращения простых материалов 
в яркие образы. Понимать и уметь 
объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля.  
Создавать «Театр на столе» — кар 

тонный макет с объемными (лепными, 
конструктивными) или плоскостными 
(расписными) декорациями и бумаж 
ными фигурками персонажей сказки для 
игры в спектакль. 
Овладевать навыками создания 

объемнопространственной компози ции. 

Театр кукол Истоки развития кукольного театра. Петрушка 
— герой ярмарочного веселья. 
Разновидности кукол: перчаточные, 
тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. 
Куклы из коллекцииС.Образцова. Работа 
художника над куклой. Образ куклы, ее 
конструкция и костюм. Неразрывность 
конструкции и образного начала при 
создании куклы. Выразительность головки 
куклы: характерные, подчеркнутоутрирован 
ные черты лица. 
Задание: создание куклы к кукольному 

спектаклю. 
Материалы: пластилин, бумага, ножницы, 
клей, куски ткани, нитки, мелкие пуговицы. 

Иметь представлениео разных видах 

кукол (перчаточные, тростевые, 
марионетки) и их истории, о кукольном 
театре в наши дни.  
Придумывать и создавать вырази 

тельную куклу (характерную головку 
куклы, характерные детали костюма, 
соответствующие сказочному персона 
жу); применять для работы пластилин, 
бумагу, нитки, ножницы, куски ткани.  
Использовать куклу для игры в 

кукольный спектакль. 

Маски Лицедейство и маска. Маски разных времен и 
народов. Маска как образ персонажа. Маски 
характеры, маскинастроения. Антич ные 
маски — маски смеха и печали — символы 
комедии и трагедии. Условность языка масок 
и их деко ративная выразительность. 
Искусство маски в театре и на празднике 
(театральные, обрядовые, карнавальные 
маски). Грим. 
Задание: конструирование выразительных и 
острохарактерных масок. 
 Материалы: цветная бумага, нож ницы, 

клей. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также вырази 
тельность формы и декора, созвучные 
образу.  
Объяснять роль маски в театре и на 

празднике.  
Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театрально 
му представлению или празднику. 

Афиша и плакат Значение театральной афиши и плаката как 
рекламы и приглашения в тетр. Выражение в 

Иметь представление о назначе нии 

театральной афиши, плаката (при 
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афише образа спектакля. Особенности языка 
плаката, афиши: броскость, яркость, ясность, 
условность, лаконизм. Композиционное 
единство изобра жений и текстов в плакате, 
афише. Шрифт и его образные возможности. 
Задание: создание эскиза плаката афиши к 
спектаклю или цирковому предcтавлению. 
 Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная 

бумага большого формата. 

влекает внимание, сообщает название, 
лаконично рассказывает о самом спек 
такле).  
Уметь видеть и определять в афишах-

плакатах изображение, украшение и 
постройку. 
 Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или 
цирковому представлению; добиваться 
образного единства изображения и 
текста.  
Осваивать навыки лаконичного, 

декоративнообобщенного изображения 
(в процессе создания афиши или 
плаката). 

Праздник в городе Роль художника в создании праздничного 
облика города. Элементы праздничного 
украшения города: панно, декоративные 
праздничные сооружения, иллюминация, 
фейерверки, флаги и др. Многоцветный 
праздничный город как единый большой 
театр, в котором разворачивается яркое, 
захватывающее представление. 
Задание: выполнение рисунка про екта 

оформления праздника.  
Вариант задания: выполнение риунка 
«Праздник в городе (селе)».  
Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная 

бумага. 

Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного города.  
Фантазировать о том, как можно 

украсить город к празднику Победы (9 
Мая), Нового года или на Масленицу, 
сделав его нарядным, красочным, 
необычным.  
Создавать в рисунке проект оформ 

ления праздника. 

Школьный 
карнавал 

(обобщение темы) 

Организация театрализованного 
представления или спектакля с исполь 
зованием сделанных на занятиях масок, 
кукол, афиш, плакатов, костюмов и т.д. 
Украшение класса или школы ра ботами, 
выполненными в разных видах 
изобразительного искусства (графика, 
живопись, скульптура), декоративного 
искусства, в разных материалах и тех никах. 

Понимать роль праздничного 

оформления для организации 
праздника.  
Придумывать и создавать оформ 

ление к школьным и домашним 
праздникам.  
Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 
 Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

Художник и музей (8ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы худож ника. А 
еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 
отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство 
со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт--
Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

Музей в жизни 
города 

Художественные музеи Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов —хранители 
великих произведений мирового и русского 
искусства. Музеи в жизни города и всей 
страны. Разнообразие музеев (художествен 
ные, литературные, исторические му зеи; 
музей игрушек, музей космоса и т.д.). Роль 
художника в создании экспозиции музея 
(создание музейной экспозиции и особой 
атмосферы музея). Крупнейшие 
художественные музеи России: Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Русский музей, Музей 
изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. 
Музеи (выставочные залы) родного города. 
Особые музеи: домашние музеи в виде 
семейных альбомов, рассказывающих об 
истории семьи, музеи игрушек, музеи марок, 
музеи личных памятных вещей и т.д. Рассказ 
учителя и беседа. 

Понимать и объяснять роль худо 

жественного музея, учиться понимать, 
что великие произведения искусства 
являются национальным достоянием. 
 Иметь представлениеи называть самые 

значительные музеи искусств России — 
Государственную Третьяков скую 
галерею, Государственный рус ский 
музей, Эрмитаж, Музей изобрази 
тельных искусств имени А.С.Пушкина.  
Иметь представлениео самых раз ных 

видах музеев и роли художника в 
создании их экспозиций. 

Картина — особый 
мир. Картина-

пейзаж 

Картины, создаваемые художниками. Где и 
зачем мы встречаемся с кар тинами. Как 
воспитывать в себе зритель ские умения. 
Мир в картине. Роль рамы для кар тины. 
Пейзаж — изображение природы, жанр 
изобразительного искусства. Знаменитые 

Иметь представление, что карти на — 

это особый мир, созданный ху 
дожником, наполненный его мыслями, 
чувствами и переживаниями.  
Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия про 
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картиныпейзажи И.Левитана, А.Саврасова, 
Ф.Васильева, Н.Рериха, А.Куинджи, 
В.Бакшеева, В.Ван-Гога, К.Коро и т.д. Учимся 
смотреть картинупейзаж. Образ Родины в 
картинахпейзажах. Выражение в пейзаже 
настроения, состояния души. Роль цвета как 
выразительного средства в пейзаже. 
Задание: изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным на 
строением (радостный или грустный, 
мрачный или нежный, певучий). Материалы: 
гуашь, кисти или пастель, белая бумага. 

изведений изобразительного искусства.  
Рассматривать и сравнивать кар 

тиныпейзажи, рассказывать о настрое 
нии и разных состояниях, которые ху 
дожник передает цветом (радостное, 
праздничное, грустное, таинственное, 
нежное и т.д.).  
Знать имена крупнейших русских 
художниковпейзажистов. Изображать 

пейзаж по представле нию с ярко 
выраженным настроением. 
 Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Знаменитые 
художникипортретисты (Ф.Рокотов, 
Д.Левицкий, В.Серов, И.Репин, В.Тропинин и 
другие; художники эпохи Возрождения), их 
картиныпортреты. Портрет человека как 
изображение его характера, настроения, как 
проник новение в его внутренний мир. Роль 
позы и значение окружающих предметов. 
Цвет в портрете, фон в портрете. 
Задание: создание портрета кого- либо из 
дорогих, хорошо знакомых людей (одного из 
родителей, друга, подруги) или автопортрета 
(по представлению). Материалы: гуашь, 
кисти или пастель, акварель по рисунку 
восковыми мелками, бумага. 

Иметь представлениеоб изобрази 

тельном жанре — портрете и нескольких 
известных картинахпортретах.  
Рассказывать об изображенном на 

портрете человеке (какой он, каков его 
внутренний мир, особенности его ха 
рактера).  
Создавать портрет коголибо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (роди тели, 
одноклассник, автопортрет) по 
представлению, используя выразитель-
ные возможности цвета. 

Картинанатюрморт Жанр натюрморта: предметный мир в 
изобразительном искусстве. Натюрморт как 
рассказ о человеке. Выражение настроения в 
натюрморте. Знаменитые русские и 
западноевро пейские художники, работавшие 
в жанре натюрморта (Ж.Б.Шарден, К.Петров-
Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, 
П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван-Гог и др.). 
Расположение предметов в пространстве 
картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как 
выразительное средство в картине-
натюрморте. 
Задание: создание радостного, праздничного 
или тихого, грустного натюр морта 
(изображение натюрморта по представлению 
с выражением настрое ния).  
Вариант задания: в изображении 
натюрморта рассказать о конкретном 
человеке, его характере, его профессии и 
состоянии души.  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Воспринимать картину натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — 
хозяине вещей, о времени, в котором он 
живет, его интересах.  
Понимать, что в натюрморте важ ную 

роль играет настроение, которое 
художник передает цветом. Изображать 

натюрморт по пред ставлению с ярко 
выраженным настрое нием (радостное, 
праздничное, груст ное и т.д.). 
Развивать живописные и компози 

ционные навыки.  
Знать имена нескольких художни ков, 

работавших в жанре натюрморта. 

Картины 
исторические и 

бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни 
людей. Изображение больших историче ских 
событий, героев в картинах исто рического 
жанра. Красота и переживания повседневной 
жизни в картинах бытового жанра: 
изображение обычных жизненных сценок из 
домашней жизни, историй, со бытий. Учимся 
смотреть картины. 
Задание: изображение сцены из своей 
повседневной жизни в семье, в школе, на 
улице или изображение яркого 
общезначимого события.  
Материалы: акварель (гуашь) по рисунку 
восковыми мелками или гуашь, кисти, бумага. 

Иметь представлениео картинах 

исторического и бытового жанра. 
Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об 
их сюжете и настроении.  
Развивать композиционные навыки.  
Изображать сцену из своей повсе 

дневной жизни (дома, в школе, на улице 
и т.д.), выстраивая сюжетную 
композицию. 
Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми 
мелками и акварель). 

Скульптура в 
музее и на улице 

Скульптура — объемное изображение, 
которое живет в реальном пространстве. 
Отличие скульптуры от живописи и графики. 
Человек и животное — главные темы в 
искусстве скульптуры. Передача 
выразительной пластики движений в 
скульптуре. Скульптура и окружающее ее 
пространство. Скульптура в музеях. 
Скульптурные памятники. Парковая 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять 
значение окружающего простран ства 
для восприятия скульптуры.  

Объяснять роль скульптурных 
памятников.  
Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь 
рассуждать о созданных образах. 
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скульптура. Выразительное использование 
разнообразных скульптурных материалов 
(камень, металл, дерево, глина). Учимся 
смотреть скульптуру. 
Задание: лепка фигуры человека или 
животного (в движении) для парковой 
скульптуры. 
 Материалы: пластилин, стеки, под ставка из 

картона. 

Называть виды скульптуры (скульптура 

в музеях, скульптурные памятники, 
парковая скульптура), материалы, 
которыми работает скульптор.  
Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику 
движения. 

Художественная 
выставка 

(обобщение темы) 

Выставка лучших детских работ за год (в 
качестве обобщения темы года «Искусство 
вокруг нас»). Выставка как событие и 
праздник общения. Роль художественных 
выста вок в жизни людей. Экскурсия по 
выставке и праздник искусств со своим 
сценарием. Подведение итогов, ответ на 
вопрос: «Какова роль художника в жизни 
каждого чело века?» 

Участвовать в организации выстав ки 

детского художественного творчест ва, 
проявлять творческую активность. 
Проводить экскурсии по выставке 

детских работ.  
Понимать роль художника в жиз ни 

каждого человека и рассказывать о ней. 

 

4 класс 

Содержание 
курса 

Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности обучающихся 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о духовной 
красоте человека. Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры — 
важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего народа и других 
народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной 
культуры, обретение опыта эстетического пережива� ния народных традиций, понимание их содержания и 
связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 
самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к 
иным культурам. Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах 
быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 
человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 
природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 
традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 
произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной 
земли 

Красота природы родной земли. Эстетические 
характеристики различных пейзажей — 
среднерусского, горного, степного, таежного и 
др. Разнообразие природной среды и 
особенности среднерусской природы. 
Характерные черты, красота родного для 
ребенка пейзажа. Красота природы в 
произведениях русской живописи (И.Шишкин, 
А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Левитан, И.Грабарь и 
др.). Роль искусства в понимании красоты 
природы. Изменчивость природы в разное время 
года и в течение дня. Красота разных времен 
года.  
Задание: изображение российской природы 
(пейзаж).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Характеризовать красоту природы 

родного края.  
Характеризовать особенности 

красоты природы разных 
климатических зон. Изображать 

характерные 
 особенности пейзажа родной 
природы. Использовать 

выразительные средства живописи 
для создания образов природы.  
Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. 

Деревня — 
деревянный мир 

Традиционный образ деревни и связь человека с 
окружающим миром природы. Природные 
материалы для постройки, роль дерева. Роль 
природных условий в характере традиционной 
культуры народа. Образ традиционного русского 
дома — избы. Воплощение в конструкции и 
декоре избы космогонических представлений — 
представлений о порядке и устройстве мира. 
Конструкция избы и назначение ее частей. 
Единство красоты и пользы. Единство 
функциональных и духовных смыслов. 
Украшения избы и их значение. Магические 
представления как поэтические образы мира. 
Различные виды изб. Традиции конструирования 
и декора избы в разных областях России. 
Разнообразие сельских деревянных построек: 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 
деревянного зодчества. 
Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 
ландшафтом. Объяснять 

особенности конструкции русской 
избы и назначение ее отдельных 
элементов.  
Изображать графическими или 

живописными средствами образ 
русской избы и других построек 
традиционной деревни.  
Овладевать навыками 

конструирования — конструировать 
макет избы.  
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избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. 
Деревянная храмовая архитектура. Красота 
русского деревянного зодчества.  
Задание: 1)изображение избы или ее 

моделирование из бумаги (объем, полуобъем); 
2)создание образа традиционной деревни: 
коллективное панно или объемная 
пространственная потройка из бумаги (с 
объединением индивидуально сделанных 
деталей).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, 
резак, клей. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 
объединения индивидуально 
сделанных изображений.  
Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать 
организованно в команде 
одноклассников под руководством 
учителя. 

Красота 
человека 

Представление народа о красоте человека, 
связанное с традициями жизни и труда в 
определенных природных и исторических 
условиях. Женский и мужской образы. 
Сложившиеся веками представления об умении 
держать себя, одеваться. Традиционная одежда 
как выражение образа красоты человека. 
Женский праздничный костюм — концентрация 
народных представлений об устройстве мира. 
Конструкция женского и мужского народных 
костюмов; украшения и их значение. Роль 
головного убора. Постройка, украшение и 
изображение в народном костюме. Образ 
русского человека в произведениях художников 
(А.Венецианов, И.Аргунов, В.Суриков, 
В.Васнецов, В.Тропинин, З.Серебрякова, 
Б.Кустодиев). Образ труда в народной культуре. 
Воспевание труда в произведениях русских 
художников. 
Задание1.Изображение женских и мужских 

образов в народных костюмах.  
Вариант задания: изготовление кукол по типу 
народных тряпичных или лепных фигур. 
Задание2.Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни.  
Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, 

ножницы. 

Приобретать представление об 

особенностях национального образа 
мужской и женской красоты. 
Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 
костюма.  
Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного 
народного костюма.  
Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 
Изображения, Мастера Украшения и 
Мастера Постройки) при создании 
русского народного костюма. 
Характеризовать и эстетически 
оценивать образы человека в 

произведениях художников. 
Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 
Овладевать навыками изображения 

фигуры человека.  
Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Народные 
праздники 

(обобщение 
темы) 

Праздник — народный образ радости и 
счастливой жизни. Роль традиционных народных 
праздников в жизни людей. Календарные 
праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 
народные гулянья, связанные с приходом весны 
или концом страды и др. Образ народного 
праздника в изобразительном искусстве 
(Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин и др.) 
Задание: создание коллективного панно на тему 

народного праздника (возможно создание 
индивидуальных композиционных работ). Тема 
«Праздник» может быть завершением 
коллективной работы, которая велась в течение 
нескольких занятий.  
Материалы: гуашь, кисти, склеенные листы 
бумаги (или обои)..   

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 
Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 
тему народных праздников. 
Создавать индивидуальные компо 

зиционные работы и коллективные 
панно на тему народного праздника. 
Овладевать на практике 

элементарными основами 
композиции. 

Древние города нашей земли (7ч)  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского 
города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 
Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и 
архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 
Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 
одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 
пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол Образ древнего русского города. Значение 
выбора места для постройки города. 
Впечатление, которое производил город при 
приближении к нему. Крепостные стены и башни. 
Въездные ворота. Роль пропорций в 
формировании конструктивного образа города. 
Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 
образное восприятие. Знакомство с картинами 

Понимать и объяснять роль и 

значение древнерусской 
архитектуры.  
Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 
(кремль, торг, посад).  
Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное 
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русских художников (А.Васнецов, И.Билибин, 
Н.Рерих, С.Рябушкин и др.). 
Задание: создание макета древнерусского 
города (конструирование из бумаги или лепка 
крепостных стен и башен).  
Вариант задания: изобразительный образ 
города-крепости.  
Материалы: бумага, ножницы, клей или 

пластилин, стеки; графические материалы. 

значение вертикалей и горизонталей 
в организации городского 
пространства.  
Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 
города.  
Создавать макет древнерусского 

города.  
Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой 
архитектуры. 

Древние соборы Соборы — святыни города, воплощение 
красоты, могущества и силы государства. Собор 
— архитектурный и смысловой центр города. 
Конструкция и символика древнерусского 
каменного храма, смысловое значение его 
частей. Постройка, украшение и изображение в 
здании храма. Соотношение пропорций и ритм 
объемов в организации пространства.  
Задание: лепка или постройка макета здания 
древнерусского каменного храма (для макета 
города). 
 Вариант задания: изображение храма. 
Материалы: пластилин, стеки или бумага, 

коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Получать представлениео 

конструкции здания древнерусского 
каменного храма. 
Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 
Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или 
постройка макета здания; 
изобразительное решение). 

Города Русской 
земли 

Организация внутреннего пространства города. 
Кремль, торг, посад — основные структурные 
части города. Размещение и характер жилых 
построек, их соответствие сельскому 
деревянному дому с усадьбой. Монастыри как 
произведения архитектуры и их роль в жизни 
древних городов. Жители древнерусских 
городов, соответствие их одежды архитектурно- 
предметной среде. Единство конструкции и 
декора. 
Задание: моделирование жилого наполнения 
города, завершение постройки макета города 
(коллективная работа).  
Вариант задания: изображение древнерусского 

города (внешний или внутренний вид города). 
Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей; 
тушь, палочка или гуашь, кисти. 

Знать и называть основные 

структурные части города, 
сравнивать и определять их 
функции, назначение.  
Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского города. 
Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 
значение для современной 
архитектуры.  
Интересоваться историей своей 

страны. 

Древнерусские 
воины- 

защитники 

Образ жизни людей древнерусского города; 
князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 
оружие воинов: их форма и красота. Цвет в 
одежде, символические значения орнаментов. 
Развитие навыков ритмической организации 
листа, изображения человека.  
Задание: изображение древнерусских воинов, 
княжеской дружины.  
Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 
древнерусских воинов — защитников 
Родины (В.Васнецов, И.Билибин, 
П.Корин и др.).  
Изображать древнерусских воинов 

(князя и его дружину).  
Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Новгород. Псков. 
Вла� димир и 
Суздаль. Мос� 

ква 

Общий характер и архитектурное своеобразие 
разных городов. Старинный архитектурный 
образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 
(или других территориально близких городов). 
Архитектурная среда и памятники древнего 
зодчества Москвы. Особый облик города, 
сформированный историей и характером 
деятельности жителей. Расположение города, 
архитектура знаменитых соборов. 
Храмы�памятники в Москве: Покровский собор 
(храм Василия Блаженного) на Красной 
площади, каменная шатровая церковь 
Вознесения в Коломенском. Памятники 
архитектуры в других городах. 
Задание: беседа-путешествие — знакомство с 
исторической архитектурой города. 
 Вариант задания: живописное или графическое 
изображение древнерусского города (это 
особенно уместно, если на предыдущих уроках 
дети занимались постройкой).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 
древнерусской архитектуры. 
Воспринимать и эстетически 
переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — 
свидетелей нашей истории. 
Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов. 
Рассуждать об общем и особенном 

в древнерусской архитектуре разных 
городов России. 
 Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников древнего 
зодчества для современного 
общества.  
Создавать образ древнерусского 

города. 
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монотипия. 

Узорочье 
теремов 

Рост и изменение назначения городов — 
торговых и ремесленных центров. Богатое 
украшение городских построек. Терема, 
княжеские дворцы, боярские палаты, городская 
усадьба. Их внутреннее убранство. Резные 
украшения и изразцы. Отражение природной 
красоты в орнаментах (преобладание 
растительных мотивов). Сказочность и цветовое 
богатство украшений. 
Задание: изображение интерьера теремных 

палат.  
Материалы: листы бумаги для панно (бумага 
тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 
построек и декоративном украшении 
интерьеров (теремных палат). 
 Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и 
Мастер Постройки) при создании 
теремов и палат. Выражать в 

изображении праздничную 
нарядность, узорочье интерьера 
терема (подготовка фона для 
следующего задания). 

Пир в теремных 
палатах 

(обобщение 
темы) 

Роль постройки, украшения и изображения в 
создании образа древнерусского города. 
Праздник в интерьере царских или княжеских 
палат: изображение участников пира (бояре, 
боярыни, музыканты, царские стрельцы, 
прислужники); ковши и другая посуда на 
праздничных столах. Длиннополая боярская 
одежда с травяными узорами. Стилистическое 
единство костюмов людей и облика архитектуры, 
убранства помещений. Значение старинной 
архитектуры для современного человека. 
Задание: создание праздничного панно «Пир в 
теремных палатах» как обобщенного образа 
народной культуры (изображение и вклеивание 
персонажей, предметов; аппликация).  
Вариант задания: индивидуальные изображения 
пира (гуашь).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, 
клей. 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при 
создании образа древнерусского 
города.  
Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных 
палатах.  
Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно.  
Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

Каждый народ — художник (11ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы 
и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 
жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного 
быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 
Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 
Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 
единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 
взаимопониманию. 

Страна 
восходящего 

солнца. Образ 
художетвенной 

культуры 
Японии 

Художественная культура Японии очень 
целостна, экзотична и в то же время вписана в 
современный мир. Особое поклонение природе 
в японской культуре. Умение видеть бесценную 
красоту каждого маленького и символический 
смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство 
каллиграфии. Японские сады. Традиции 
любования, созерцания природной красоты. 
Традиционные постройки. Легкие сквозные 
конструкции построек с передвижными 
ширмами, отвечающие потребности быть в 
постоянном контакте с природой. Храм-пагода. 
Изящная конструкция пагоды, напоминающая 
дерево. Образ женской красоты — изящные 
ломкие линии, изобразительный орнамент 
росписи японского платья-кимоно, отсутствие 
интереса к индивидуальности лица. 
Графичность, хрупкость иритмическая 
асимметрия — характерные особенности 
японского искусства. Традиционные праздники: 
«Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник 
хризантем» и др. Особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве Японии. 
Задание1. Изображение природы через 
характерные детали. Материалы: листы мягкой 
(можно оберточной) бумаги, обрезанные как 
свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), 
тушь, мягкая кисть.  
Задание2.Изображение японок в кимоно, 

передача характерных черт лица, прически, 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о 
красоте. Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 
культуре. Иметь представления о 

целостности и внутренней 
обоснованности различных  
художественных культур. 
Воспринимать эстетический 

характер традиционного для Японии 
понимания красоты природы. Иметь 

представление об образе 
традиционных японских построек и 
конструкции здания храма (пагоды). 
Сопоставлять традиционные 

представления о красоте русской и 
японской женщин. Понимать 

особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве 
Японии. Изображать природу через 

детали, характерные для японского 
искусства (ветка дерева с птичкой; 
цветок с бабочкой; трава с 
кузнечиками, стрекозами; ветка 
цветущей вишни на фоне тумана, 
дальних гор), развивать живописные 
и графические навыки. Создавать 

женский образ в национальной 
одежде в традициях японского 
искусства. Создавать образ 
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волнообразного движения фигуры.  
Вариант задания: выполнение в объеме или 
полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 
Задание3.Создание коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-сакуры» или 
«Праздник хризантем» (плоскостной или 
пространственный коллаж).  
Материалы: большие листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, карандаши, ножницы, клей.  

праздника в Японии в коллективном 
панно. Приобретать новые навыкив 

изображении природы и человека, 
новые конструктивные навыки, 
новые композиционные навыки. 
Приобретать новые уменияв работе 

с выразительными средствами 
художественных материалов. 
Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической 
красоте мира. 

Народы гор и 
степей 

Разнообразие природы нашей планеты и 
способность человека жить в самых разных 
природных условиях. Связь художественного 
образа культуры с природными условиями 
жизни народа. Изобретательность человека в 
построении своего мира. Поселения в горах. 
Растущие вверх каменные постройки с плоскими 
крышами. Крепостной характер поселений. 
Традиции, род занятий людей; костюм и 
орнаменты. Художественные традиции в 
культуре народов степей. Юрта как 
произведение архитектуры. Образ степного 
мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная 
посуда. Орнамент и его значение; природные 
мотивы орнамента, его связь с разнотравным 
ковром степи. 
Задание: изображение жизни в степи и красоты 

пустых пространств (развитие живописных 
навыков).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны, 
способность человека, живя в самых 
разных природных условиях, 
создавать свою самобытную 
художественную культуру. 
Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать красоту 
пустых пространств и величия 
горного пейзажа.  
Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 
самостоятельной творческой 
работы. 

Города в 
пустыне 

Города в пустыне. Мощные портально-
купольные постройки с толстыми стенами из 
глины, их сходство со станом кочевников. Глина 
— главный строительный материал. Крепостные 
стены. Здание мечети: купол, торжественно 
украшенный огромный вход — портал. 
Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный 
характер культуры. Лазурные узорчатые 
изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 
ограничения на изображения людей. Торговая 
площадь — самое многолюдное место города. 
Задание: создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация на 
цветной бумаге или макет основных 
архитектурных построек).  
Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, 
клей. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 
Азии.  
Объяснять связь архитектурных 

построек с особенностями природы 
и природных материалов.  
Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 
Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 
орнаментальной графики. 

Древняя 
Эллада 

Особое значение искусства Древней Греции для 
культуры Европы и России. Образ греческой 
природы. Мифологические представления 
древних греков. Воплощение в представлениях 
о богах образа прекрасного человека: красота 
его тела, смелость, воля и сила разума. 
Древнегреческий храм и его соразмерность, 
гармония с природой. Храм как совершенное 
произведение разума человека и украшение 
пейзажа. Конструкция храма. Древнегреческий 
ордер и его типы. Афинский Акрополь — 
главный памятник греческой культуры. 
Гармоническое согласие всех видов искусств в 
едином ансамбле. Конструктивность в греческом 
понимании красоты мира. Роль пропорций в 
образе построек. Красота построения 
человеческого тела — «архитектура» тела, 
воспетая греками. Скульптура. Восхищение 
гармоничным человеком — особенность 
миропонимания. Искусство греческой вазописи. 
Рассказ о повседневной жизни. Праздники: 
Олимпийские игры, праздник Великих 
Панафиней. Особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве древних 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 
Греции, выражать свое отношение к 
ним. 
 Уметь отличатьдревнегреческие 

скульптурные и архитектурные 
произведения.  
Уметь характеризовать 

отличительные черты и 
конструктивные элементы 
древнегреческого храма, изменение 
образа при изменении пропорций 
постройки.  
Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих храмов. 
Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 
фигуры человека. 
 Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и 
участников праздничного шествия 
(фигуры в традиционных одеждах). 
Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 
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греков. 
Задание: изображение греческих храмов 
(полуобъемные или плоские аппликации) для 
панно или объемное моделирование из бумаги; 
изображение фигур олимпийских спортсменов и 
участников праздничного шествия; создание 
коллективного панно «Древнегреческий 
праздник» (пейзаж, храмовые постройки, 
праздничное шествие или Олимпийские игры). 
Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, 
кисти. 

Европейские 
города 

Средневековья 

Образ готических городов средневековой 
Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 
каменных домов. Образ готического храма. Его 
вели� чие и устремленность вверх. Готические 
витражи и производимое ими впечатление. 
Портал храма. Средневековая скульптура. 
Ратуша и центральная площадь города. 
Городская толпа, сословное разделение людей. 
Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 
Средневековые готические костюмы, их 
вертикальные линии, удлиненные пропорции. 
Единство форм костюма и архитектуры, общее в 
их конструкции и украшениях. 
Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 
средневекового города» (или «Праздник цехов 
ремесленников на городской площади») с 
подготовительными этапами изучения 
архитектуры, одежды человека и его окружения 
(предметный мир). 
 Материалы: цветная и тонированная бумага, 
гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство 

форм костюма и архитектуры, общее 
в их конструкции и украшениях. 
Использовать выразительные 

возможности пропорций в 
практической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 
Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 
храма).  
Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 
системы. 

Многообразие 
художественны
х культур в ми 
ре (обобщение 

темы) 

Художественные культуры мира — это 
пространственно-предметный мир, в котором 
выражается душа народа. Влияние 
особенностей природы на характер 
традиционных построек, гармонию жилья с 
природой, образ красоты человека, народные 
праздники (образ благополучия, красоты, 
счастья в представлении этого народа). 
Выставка работ и беседа на тему «Каждый 
народ — художник». Понимание разности 
творческой работы в разных культурах. 

Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь 
ее проявлений. Рассуждать о 

богатстве и многообразии 
художественных культур народов 
мира. Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 
культуры, с которыми знакомились 
на уроках. Соотносить особенности 

традиционной культуры народов 
мира в высказываниях, 
эмоциональных оценках, 
собственной художественно-
творческой деятельности. Осознать 

как прекрасное то, что человечество 
столь богато разными 
художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов 
понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение 
к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 
Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений 
искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство В искусстве всех народов есть тема воспевания 
материнства — матери, дающей жизнь. Тема 
материнства — вечная тема в искусстве. 
Великие произведения искусства на тему 
материнства: образ Богоматери в русском и 
западноевропейском искусстве, тема 
материнства в искусстве 
XX 
века. Развитие навыков творческого восприятия 
произведений искусства и навыков 
композиционного изображения. 
Задание: изображение (по представлению) 
матери и дитя, их единства, ласки, т.е. 
отношения друг к другу. 
 Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, 
выражающих красоту материнства. 
Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями 
искусства, анализировать 
выразительные  навыки 
композиционного изображения. 
Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 
впечатления от произведений 
искусства и жизни. 
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Мудрость 
старости 

Красота внешняя и красота внутренняя, 
выражающая богатство духовной жизни 
человека. Красота связи поколений, мудрости 
доброты. Уважение к старости в традициях 
художественной культуры разных народов. 
Выражение мудрости старости в произведениях 
искусства (портреты Рембрандта, автопортреты 
Леонардо да Винчи, Эль Греко и т.д.). 
Задание: изображение любимого пожилого 
человека, передача стремления выразить его 
внутренний мир.  
Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства.  
Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 
Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 
выразительный образ пожилого 
человека (изображение по 
представлению на основе 
наблюдений). 

Сопереживание Искусство разных народов несет в себе опыт 
сострадания, сочувствия, вызывает 
сопереживание зрителя. Искусство воздействует 
на наши чувства. Изображение печали и 
страдания в искусстве. Через искусство 
художник выражает свое сочувствие 
страдающим, учит сопереживать чужому горю, 
чужому страданию. Искусство служит единению 
людей в преодолении бед и трудностей. 
Задание: создание рисунка с драматическим 
сюжетом, придуманным автором (больное 
животное, погибшее дерево и т.п.).  
Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, 
бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 
выражается печальное и трагическое 
содержание.  
Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 
искусства, пробуждающих чувства 
печали и участия.  
Выражать художественными 

средствами свое отношение при 
изображении печального события. 
Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 
сюжет. 

Герои�защитн
ики 

Все народы имеют своих героев-защитников и 
воспевают их в своем искусстве. В борьбе за 
свободу, справедливость все народы видят 
проявление духовной красоты. Героическая тема 
в искусстве разных народов. Памятники героям. 
Монументы славы. 
Задание: лепка эскиза памятника герою. 
Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 
героического образа.  
Приводить примеры памятников 

героям Отечества.  
Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям 
(в объеме).  
Овладевать навыками изображения 
в объеме, навыками 
композиционного построения в 
скульптуре. 

Юность и 
надежды 

Тема детства, юности в изобразительном 
искусстве. В искусстве всех народов 
присутствуют мечта, надежда на светлое 
будущее, радость молодости и любовь к своим 
детям. Примеры произведений, изображающих 
юность в русском и европейском искусстве. 
Задание: изображение радости детства, мечты о 
счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 
Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 
посвященных теме детства, юности, 
надежды, уметь выражать свое 
отношение к ним.  
Выражать художественными 

средствами радость при 
изображении темы детства, юности, 
светлой мечты.  
Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 
жизни. 

Искусство 
народов мира 
(обобщение 

темы) 

Вечные темы в искусстве. Восприятие 
произведений станкового искусства — духовная 
работа, творчество зрителя, влияющее на его 
внутренний мир и представления о жизни. Роль 
искусства в жизни человека. Многообразие 
образов красоты и единство нравственных 
ценностей в произведениях искусства разных 
народов мира. Искусство помогает людям 
понимать себя и других людей. Итоговая 
выставка творческих работ. Творческий отчет 
для родителей, учителей. Обсуждение своих 
работ и работ одноклассников. 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 
искусства разных народов.  
Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения искусства и 
традиционной культуры. 
Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, об 
особенностях понимания ими 
красоты.  
Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 
красоты) является богатством и 
ценностью всего мира.  
Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 
позиций творческих задач, с точки 
зрения выражения содержания в 
работе.  
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Участвовать в обсуждении 

выставки. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература. 
1. Горяева Н.А Первые шаги в  мире искусства: книга для учителя\Н.А Горяева .- 

М.:Просвещение, 1991. 
2. Данилова Л. Школа рисования\ Л.Данилова ,Н.Михайлова. – М.: ОЛМА Медиа  

Групп,2008. 
3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство  и ты. 2 , 3 класс; учеб. для 

общеобразовательных  учреждений\ Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. Неменского. 
М.Просвещение, 2012. 

4. Ковалько В.И Школа физкульминуток ( 1-4 классы); практические разработки 
физкульминуток, гимнастических  комплексов, подвижных  игр для младших 
школьников \В.И Ковалько –М ВАКО,2005. 

5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник, 4кл: учеб для 
общеобразовательных учреждений \ Л.А Неменская; под ред Б.М Неменского – 
М.Просвещение, 2012. 

6. Румянцева Е.А, Простые поделки из пластилина \Е.А Румянцева – М.: Айрис –Пресс, 
2008. 

7. Планируемые результаты начального общего образования .\Л.Л.Алексеева, под ред. 
Г.С.Ковалевой, О.Б Логиновой – М Просвещение  2011; 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа в 2ч, Ч 2, -М.: 
Просвещение, 2011; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: текст с изм и доп на 2011г \  М-во образования и науки Рос . Федерации  - 
М: Просвещение, 2011. 

Интернет ресурсы. 

1.http.\\ festival. September.ru 

2.http.\\iskusstvo.nios.ru 

3.http.\\ ru.wikipedia.org 

4.http.\\solnet.ee 

Наглядные пособия. 

Портреты  русских и зарубежных художников, Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента,  Таблицы по  стилям архитектуры, одежды, предметов быта,  
Схемы по правилам птиц, рисования предметов, растений, деревьев, животных, 
человека,  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 
прикладному искусству, Альбомы с демонстрационным материалом ,составленным  в 
соответствии с тематическими линиями учебной программы,  Дидактический раздаточный 
материал: карточки по художественной грамоте. 
Технические средства обучения. 
CD  \ DVD- проигрыватели, Аудиовидеомагнитофон,  Компьютер с художественным 
программным обеспечением,  Слайд- проектор, .Мультимедиапроектор, Магнитная доска, 
Экран ( навесной или штативе). 
Экранно- звуковые пособия. 
1.Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 
2.Видеофильмы (DVD- фильмы) и презентации: по памятникам архитектуры, 
художественным  музеям, видам и жанрам изобразительного искусства ,творчеству 
отдельных художников, народным  промыслам, декоративно- прикладному искусству, 
художественным стилям и технологиям. 
Учебно- практическое оборудование. 
Конструкторы,  Краски акварельные, гуашевые,  Краска офортная, Валик для 
накатывания офортной краски, Тушь,  Ручки с перьями, Бумага А3,А4,  Бумага цветная,  
Фломастеры,  Восковые мелки, Пастель,  Сангина,  Уголь, Кисти беличьи.( №5, 10,20), 
Кисти из щетины ( № 3,10,13), Емкости для воды,  Стеки ( набор),  Пластилин, Клей,  
Ножницы, Рамы для оформления работ, Подставки для натуры. 
Модели и натурный фонд. 
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Муляжи фруктов и  овощей, Гербарии,  Изделия  декоративно –прикладного искусства и 
народных промыслов, Гипсовые геометрические тела,  Гипсовые орнаменты,  Маски 
античных голов,  Античные головы,  Обрубовочная голова, Модель фигуры человека,  
Капители, Керамические изделия,  Драпировки,  Предметы быта ( бидоны, кофейники, 
блюда, самовары, подносы). 
Игры и игрушки. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-
средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание 
в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 
в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
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компьютерной графики в программе Paint. 
3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.– в живописи, графике и скульптуре, 
выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

2.2.2.8. Музыка 

Пояснительная записка 

         Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4-го  класса разработана и    
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
второго поколения  начального  общего образования, примерной программы начального 
общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 1-4 
класс», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2016. 
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников.  
Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 
во всем многообразии его форм и жанров; 
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
• накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 
         Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 
через интонации. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 
ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 
народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 
бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 
программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 
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который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 
         Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
          Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 
• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. 
          Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 
приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 
музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 
действия. 
         Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-
педагогической деятельности. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 
          Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 
для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 
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развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
         Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 
растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 
формировать у ребѐнка современную картину мира.    

Место учебного предмета в учебном плане 
        В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 
предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 
часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

Основное содержание учебного предмета 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен.Разучивание попевок и простых народных песен 
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры.«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 
стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 
аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 



      

  

346 

 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания.Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», 
Л. ван Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 
«лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-
ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 
лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-
грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 
контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах.Формирование ладового 
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 
пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 
особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 
танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 
сопровожденияк песенной, танцевальной и маршевой музыке.Песня, танец, марш в 
музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 
сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация.Формирование навыков публичного исполнения на 
основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях.  
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Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала.Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 
бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 
синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 
клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 
поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи.Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т. д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 
нотам.Разучивание и исполнениепесен с применением ручных знаков. Пение 
разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Первые 
навыки игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового иинструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 
культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 
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«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 
(пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 
коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. 
Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 
концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 
концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 
произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 
ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведенийс 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 
песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 
тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот 
первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 
выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 
В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. ван Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 
форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Л. ван Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 
произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простойдвухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 
элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 
музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  



      

  

350 

 

Создание презентации«Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и 
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных 
сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т. д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового иинструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 
материала. Разучивание и показ.  
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Создание информационного сопровождения проекта(афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 
как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушаниемузыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 
хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 
музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 
яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементовмузыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 
интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 
партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 
интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового иинструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т. д. 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
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Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинениеритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны 
на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и 
минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в 
партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушаниепроизведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 
домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 
подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-
сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-
декоратора и т. д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментовмузыкально-сценических 
произведений. Драматизация песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, 
гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
– создание эмоционального фона; 
– выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: 
У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 
российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» 
(М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 
(Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 
кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаряи другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового иинструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

Музыка 
вокруг нас 

(16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка 
слышна. 
Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини 

Наблюдать за музыкой в 
жизни человека. 
Различать настроения, 
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мелодию. Азбука, азбука каждому нужна… 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 
танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 
природы в музыке. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 
Обобщающий урок I четверти. 
«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные 
инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. 
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 
обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 
Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный театр: балет. 
Обобщающий урок II четверти. 
Примерный музыкальный материал 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Детский альбом. П. Чайковский. 
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». 
П. Чайковский. 
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, 
мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-
Корсаков. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 
Н. Римский-Корсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония 
для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»).В. 
Кикта. 
Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 
К.В. Глюк. 
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части 
Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 
К. Алемасовой; Капельки. В. Павленко, слова Э. 
Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, 
слова М. Ивенсен; Осень, русская народная песня, и 
др. 
Азбука. А. Островский, слова З. Петровой; Алфавит. 
Р. Паулс, слова И. Резника; Домисолька.О. Юдахина, 
слова В. Ключникова; Семь подружек. 
В. Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. 
Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка, 
русская народная песня; Дудочка, белорусская 
народная песня; Пастушья, французская народная 
песня; 
Дударики-дудари, белорусская народная песня, 
русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, 
финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. 
Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка и слова 
С. Крылова. Рождественские колядки и 
рождественские песни народов мира. 

чувства и характер 
человека, выраженные в 
музыке. 
Проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии 
и исполнении 
музыкальных 
произведений. Словарь 
эмоций. 
Исполнять песни (соло, 
ансамблем, хором), 
играть на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах (в ансамбле, 
в оркестре). 
Сравнивать музыкальные 
и речевые интонации, 
определять их сходство и 
различия. 
Осуществлять первые 
опыты импровизации и 
сочинения в пении, игре, 
пластике. 
Инсценировать для 
школьных праздников 
музыкальные образы 
песен, пьес программного 
содержания, народных 
сказок. 
Участвовать в совместной 
деятельности (в группе, в 
паре) при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 
Знакомиться с 
элементами нотной записи. 
Выявлять сходство и 
различия музыкальных и 
живописных образов. 
Подбирать стихи и 
рассказы, 
соответствующие 
настроению музыкальных 
пьес и песен. 
Моделировать в графике 
особенности песни, танца, 
марша. 

Музыка и ты 
(17 ч) 

Край, в котором ты живѐшь. Поэт, художник, 
композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. 
Русская 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров. 
Исполнять различные по 
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сказка). У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 
праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная 
лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. 
Роль поэта, художника, композитора в изображении 
картин природы (слова — краски — звуки). Образы 
защитников Отечества в музыке. Музыкальные 
поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 
клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о 
воздействующей силе музыки. 
Обобщающий урок III четверти. 
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. 
Ничего на свете лучше нету… Афиша. Программа. 
Твой музыкальный словарик. 
Раскрываются следующие содержательные линии. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 
Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 
программа концерта для родителей. 
Обобщающий урок IV четверти. — заключительный 
урок-концерт. 
Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. 
А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; Солнце, 
грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш. 
А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. 
Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. 
Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии действа «Перезвоны» (по 
прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; Вечер. Из 
«Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. 
Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 
Менуэт. Л.А. Моцарт. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 
Баба Яга. Детская народная игра. 
У каждого свой музыкальный инструмент, 
эстонская народная песня. Обраб. Х. Кырвите, пер. 
М. Ивенсен. 
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А. Бородин. 
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная 
песня; Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, 
слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, 
слова М. Левашова. 
Волынка. И.С. Бах. 
Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. 
Ген. Гладков. 
Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». 
Р. Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова З. Петровой; Праздник 
бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-
Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. 
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы 
«Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. 
Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». 
М. Красев, слова К. Чуковского. 

характеру музыкальные 
сочинения. 
Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, 
выявлять их 
принадлежность к 
различным 
жанрам музыки народного 
и профессионального 
творчества. 
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в характере 
основных жанров музыки. 
Разучивать и исполнять 
образцы музыкально-
поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, 
игры, стихи). 
Разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Подбирать изображения 
знакомых музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке. 
Воплощать в рисунках 
образы полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и 
представлять 
их на выставках детского 
творчества. 
Инсценировать песни, 
танцы, марши из детских 
опер и из музыки к 
кинофильмам и 
демонстрировать их на 
концертах для родителей, 
школьных праздниках и т. 
п. 
Составлять афишу и 
программу концерта, 
музыкального спектакля, 
школьного праздника. 
Участвовать в подготовке 
и проведении 
заключительного урока-
концерта. 



      

  

358 

 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; 
Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садов 
ского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. 
Татаринова; Бубенчики, американская народная 
песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, 
музыка? 
Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии 
на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков,слова Ю. 
Энтина 

 
2 класс 

Тема Содержание Характеристика деятельности 
учащихся 

Россия — 
Родина моя 

(3 ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя 
Россия. Гимн России.  
Раскрываются следующие содержательные 
линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной 
природы в музыке русских композиторов. 
Песенность как отличительная черта русской 
музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Государственные символы 
России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 
песня нашей Родины. Художественные 
символы России (Московский Кремль, храм 
Христа Спасителя, Большой театр). 
Примерный музыкальный материал 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к 
опере «Хованщина». М.Мусоргский.  
Гимн России. А. Александров, слова С. 
Михалкова.  
Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. 
Машистова;  
Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова 
К. Ибряева; 
 Моя Россия. Г. Струве, слова Н.Соловьевой 

Размышлять об отечественной 
музыке, ее ха' рактере и средствах 
выразительности. Подбирать 
слова, отражающие содержание му' 
зыкальных произведений (словарь 
эмоций). Воплощать характер и 
настроение песен о Родине в своем 
исполнении на уроках и школьных 
праздниках.  
Воплощать  удожественно-
образное содержание музыки в 
пении, слове, пластике, рисунке и 
др. Исполненять Гимн России. 
Участвовать в хоровом исполнении 
гимнов своей республики, края, 
города, школы.  
Закреплять основные термины и 
понятия музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с ориентацией 
на нотную запись. 
 Расширять запас музыкальных 
впечатлений в самостоятельной 
творческой деятельности. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Выполнять 
творческие задания из рабочей 
тетради 

День, полный 
событий (6 ч) 

Музыкальные инструменты. Природа и 
музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти 
разные марши. Звучащие картины. Расскажи 
сказку. Колыбельные. Мама.  
Раскрываются следующие содержательные 
линии. Мир ребенка в музыкальных 
интонациях, темах и образах детских пьес П. 
Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные 
инструменты: фортепиано – его 
выразительные возможности. Песенность, 
танцевальность, маршевость в передаче 
содержания и эмоцио' нального строя 
музыкальных сочинений. Природа, детские 
игры и забавы, сказка в музыке. 
Колыбельные песни. Своеобразие 
музыкального языка композиторов, сходство 
и различие. 
Обобщающий урок I четверти.  
Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; 
Детская музыка. 
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки. Выявлять  различные по 
смыслу музыкальные интонации.  
Определять жизненную основу 
музыкальных произведений.  
Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности: пение, игра на 
детских элементарных музыкальных 
инструментах, импровизация соло, в 
ансамбле, оркестре, хоре; 
сочинение.  
Соотносить графическую запись 
музыки с ее жанром и музыкальной 
речью композитора.  
Анализировать выразительные и 
изобразительные интонации, 
свойства музыки в их взаимосвязи и 
взаимодействии.  
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«Картинки с выставки». М. Мусоргский.  
Начинаем перепляс. Из вокального цикла 
«Пять песен для детей». С.Соснин, слова П. 
Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 
слова И.Ласманиса; Спят усталые игрушки. 
А. Островский, слова З. Петровой; Ай-я, жу-
жу, латышская народная пес' ня; 
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 
«Ум-ка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Понимать основные термины и 
понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской 
деятельности.  
Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-
пластическом движении) различные 
музыкальные образы (в паре, в 
группе). Определять 
выразительные возможности 
фортепиано в создании различных 
образов. Соотносить содержание и 
средства выразительности 
музыкальных и живописных 
образов. Выполнять творческие 
задания: рисовать, передавать в 
движении содержание музыкального 
произведения. Различать 
особенности построения музыки: 
двухчастная, трехчастная формы и 
их элементы (фразировка, 
вступление, заключение, запев и 
припев). Инсценировать песни и 
пьесы программного характера и 
исполнятьих на школьных 
праздниках 

О России 
петь — что 
стремиться в 
храм (5 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие 
картины. Святые земли Русской. Александр 
Невский. Сергий. Радонежский. Молитва. С 
Рождеством Христовым! Рождество 
Христово.  
Раскрываются следующие содержательные 
линии. Колокольные звоны России: набат, 
трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. 
Святые земли Русской: князь Александр 
Невский, преподобный  Сергий Радонежский. 
Воплощение их образов в музыке различных 
жанров: народные песнопения, кантата. 
Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 
православной церкви. Рождество Христово. 
Рождественские песнопения и колядки. 
Музыка на новогоднем празднике. 
Обобщающий урок II четверти. 
Примерный музыкальный материал 
Великий колокольный звон. Из оперы 
«Борис Годунов». М. Мусоргский.  
Песня об Александре Невском; Вставайте, 
люди русские. Из кантаты «Александр 
Невский». С. Прокофьев. Народные 
песнопения о Сергии Радонежском. 
Утренняя молитва; В церкви. П. 
Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова 
К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 
Рождественское чудо, народные 
славянские песнопения; Рождественская 
песенка. Слова и музыка П. Синявского 
 

Эмоционально откликаться на 
живописные, музыкальные и 
литературные образы. 
Сопоставлять средства 
выразительности музыки и 
живописи. Передавать с помощью 
пластики движений, детских 
музыкальных инструментов разный 
характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские песни 
на уроке и дома. Интонационно 
осмысленно исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания в 
рабочей тет ради 

Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло 

Русские народные инструменты. Плясоые 
наигрыши. Разыграй песню.СВыходили 
красные девицы. Бояре, а мы к вам пришли. 

Разыгрывать народные песни, 
песни-диалоги, песни-хороводы.  
Общаться и взаимодействовать в 
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(4ч)  Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
Проводы зимы. Встреча весны. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 

Фольклор — народная мудрость. Русские 
народные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, 
наигрыш. Вариации в русской народной 
музыке. Ритмическая партитура. Музыка в 
народном стиле. Традиции народного 
музицирования. Обряды и праздники 
русского народа: проводы зимы (Масленица). 
встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, 
песня-хоровод. Народные песенки, заклички, 
потешки. 
Примерный музыкальный материал 
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», 
«Камаринская». 
 «Наигрыш». А. Шнитке. 
Русские народные песни: «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли». 
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев, 
«Камаринская». П. Чайковский. 
«Прибаутки». В. Комраков, слова народные. 
Масленица. Масленичные песенки. 
Встреча весны. Песенки-заклички, игры, 
хороводы. 
 

процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
интрументального) воплощения 
различных образов русского 
фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения 
мелодий, ритмических, платических 
и интрументальных имповизаций на 
тексты народных песенок, закличек, 
потешек. 
Испольнять выразительно, 
интонационно осмысленно  русские 
народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши на 
традиционных народных 
интрументах. 
Подбирать простейший 
аккомпанемент к песням, танцам 
своего народа и других народов 
России. 
Узнавать народные  песни разных 
жанров  и сопоставлять средства  
их выразительности. 
Создавать музыкальные 
композиции (пение, музыкально-
пластическое движение, игра на 
элементарных инструментах) на 
основе образцов отечественного 
музыкального фолклора. 
Использовать полученный опыт 
общения с фольклором в досуговой 
и внеурочной формах деятельности.  
 разных жанров.  
Исполнять русские народные 
песни, танцы, инструментальные 
наигрыши разных жанров. 
Выполнять творческие задания, 
представленных в рабочей тетради. 
 

В 
музыкальном 
театре (5 ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный 
центр. Театр оперы и балета. Волшебная 
палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены 
из оперы. Какое чудное мгновенье! 
Увертюра. Финал. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии 
Многообразие сюжетов и образов 
музыкального спектакля. Детский 
музыкальный театр: опера и балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость в 
опере и балете. Симфонический оркестр. 
Роль дирижера, режиссера, художника в 
создании музыкального спектакля. Элементы 
оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 
Сцены из оперы «Руслан и Людмила».  
Музыкальные темы-характеристики 
действующих лиц.  
Примерный музыкаьный материал 
 «Волк и семеро козлят », фрагменты из 
детской оперы-сказки. М. Коваль. 
«Золушка» , фрагменты из балета. С. 
Прокофьев, 
«Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам».С. Прокофьев. 
«Марш»  из балета «Щелкунчик». П. 

Эмоционально откликаться и 
выражать свое оношение к 
музыкальноым образам оперы и 
балета. 
Выразительно, интонационально 
испольнять темы действующих 
опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх 
(дирижер), в сценическом 
воплощени отдельных фрагментов 
музыкального спектакля. 
Рассказывать сюжеты 
литературных произведений, 
положенных в снову знакомых опер 
и балетов. 
Выявлять особеннности развития 
образов. 
Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 
Выполнять творческие задания, 
представленных в рабочей тетради. 
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Чайковский. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из 
оперы.М. Глинка. 
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового 
 

В концертном 
зале (5ч) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 
Жанровое многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. Симфоническая 
сказка С. Прокофьева «Петя и Волк»: тембры 
инструментов и различных групп 
инструментов симфонического оркестра. 
Патитура. 
Обобщающий урок  III четверти. 
Картинки с выставки. Музыкальное 
впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 
Симфония №40. Увертюра. 
Раскрываются следующие 
содеражательные линии. 
 Музыкальная живопись. «Картинки с 
выставки» М.Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: увертюра, 
симфония. Симфония 340 соль минор 
В.А.Моцарта.  Увертюра к опере «Свадьба 
Фигаро».  Взаимодействие тем-образов: 
повтор, контраст. Выразительность и 
изобретательность образов музыки Моцарта, 
Мусоргского. 
Примерный музыкальный материал 
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. 
Прокофьев, 
«Картинки с выставки». Пьесы из 
фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40, экспозиция 1 части. В. А. 
Моцарт. 
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. 
Моцарт. 
Увертюра к опере. Руслан и Людмила». 
М.Глинка. 
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. 
Энтина. 
 

Узнавать тембры инструментов 
симфонического  оркестра и 
сопоставлять их с музыкальными 
образами симфонической сказки. 
Понимать смысл терминов: 
партитура, увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном 
воплощении музыкальных образов 
(пластические этюды, игра в 
дирижера, драматизация) на уроках 
и школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей 
музыки с ее нотной записью. 
Передавать свои музыкальные 
впечатления в рисунке. 
Выполнять творческие задания, 
представленных в рабочей тетради. 
 

Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье (6ч) 

Композитор — исполнитель — слушатель. 
Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Музыкальные инструменты (орган). 
Волшебный цветик-семицветик. 
Музыкальные инструменты. И все это – Бах!. 
Все в движении. Тройка. Попутная песня. 
Музыка учит людей понимать друг друга. Два 
лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. 
Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир 
композиторов. Могут ли иссякнуть мелодии. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии 
Композитор – исполнитель-слушатель. 
Интонационная природа музыка. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Музыкальные инструменты (орган).  
 Выразительность и изобразительность 
музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. 
Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 
Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и 
живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад 

Понимать тридиентно деятельности 
композитора –исполнителя-
слушателя. 
Анализировать художественно-
образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового 
музыкального искусства. 
Исполнять различные по 
образному содержанию образцы 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества. 
Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность и деятельность 
одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные 
термины и понятия музыкального 
искусства. 
Определять взаимосвязь 
выразительности и 
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- цвет). Международный конкурс 
исполнителей им.П..Чайковского в Москве. 
Темы, сюжеты и образы музыки С. 
Прокофьева, П. Чайковского. 
Обощающий урок IV четверти – 
заключительный урок-концерт 
Примерный программный материал 
 «Волынка», «Менуэт» из «Нотной тетради 
Анны Магдалены Бах», «Менуэт» из сюиты 
№ 2, «Токката» ре минор для органа, 
«Хорал; Ария» из сюиты №3, песня «За 
рекою старый дом», русский текст 
Д.Тонского. И. С. Бах. 
«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек ; 
перевод Т. Сикорской . 
«Колыбельная». Б. Флис - В. А. Моцарт, 
русский текст С. Свириденко . 
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 
Н. Кукольника. 
«Песня жаворонка». П. Чайковский . 
Концерт для фортепиано с оркестром М 1, 
фрагменты 1 части. П,. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов. 
«Кавалерийская», «Клоуны», 
«Карусель».Д. Кабалевский. 
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. 
Островский, слова Л. Ошанина. 
Сказки гуляют по свету. Е.Птичкин, 
слова М.Пляцковского; Это очень 
интересно; Пони. С.Никитин, слова 
Ю.Мориц.; До чего же грустно. Из 
вокального цикла «Пять песен для детей». 
С.Соснин, слова П.Синявского; Старый 
добрый клавесин. Й.Гайдн., русский текст 
П.Синявского. 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова 
Лены Жигалкиной и А. Хайта . 
 

изобретательности в музыкальных и 
живописных произведениях. 
Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных 
исполнителей и исполнительских 
коллективов, музыкальным 
конкурсам и фестивалям. 
Участвовать в концертах, 
конкурсах, фестивалях детского 
творчества. 
Участвовать в подготовке и 
проведении заключительного урока-
концерта. 
Составлять афишу и программу 
заключительного урока-концерта 
совместно с одноклассниками. 

 
3 класс 

Тема Содержание Характеристика деятельности 
учащихся 

Россия – 
Родина моя 

(5 ч) 

Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. 
Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 
слава – русская держава. Кантата 
«Александр Невский». Опера «Иван 
Сусанин». Родина моя! Русская земля… Да 
будет во веки веков сильна… 
 Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Песенность музыки русских композиторов. 
Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной 
музыки. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, 
народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности 
музыкального языка.  
Примерный музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии 
№ 4. П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, 

Выявлять настроения и чувства 
человека, выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное 
отношение к искусству в процессе 
исполнения музыкальных 
произведений (пение, 
художественное движение, 
пластическое интонирование и 
др.).  
Петь мелодии с ориентаций на 
нотную запись.  
Передавать в импровизации 
интонационную выразительность 
музыкальной и поэтической речи. 
Знать песни о героических 
событиях истории Отечества и 
исполнять их на уроках и 
школьных праздниках. 
Интонационно осмысленно 
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слова Н. Кукольника. Благословляю вас, 
леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; 
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-
Корсаков, слова А. Толстого. Романс. Из 
Музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Радуйся, 
Росско земле; Орле Российский. Виватные 
канты. Неизвестные авторы XVIII в.; Славны 
бы! ли наши деды; Вспомним, братцы, 
Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). 
С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка 

исполнять сочинения разных 
жанров.  
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради 

День, полный 
событий (4 ч) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 
спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. 
На прогулке. Вечер.  
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Жизненно-музыкальные впечатления 
ребенка «с утра до вечера». Образы 
природы, портрет в вокальной и 
инструментальной музыке. Выразительность 
и изобразительность музыки разных жанров 
(инструментальная пьеса, песня, романс, 
вокальный цикл, фортепианная сюита, балет 
и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, 
С. Прокофьев, М. Мусорг ский, Э. Григ). 
Обобщающий урок I четверти.  
Примерный музыкальный материал 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход 
солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. 
С.Свириденко; Вечерняя песня. М. 
Мусоргский, слова А. Плещеева; 
Колыбельная. П.Чайковский, слова А. 
Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 
Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета 
«Ромео и Джульетта». С. Прокофьев С 
няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова 
и музыка М. Мусоргского; Прогулка; 
Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М.Мусоргский; Детский альбом. 
Пьесы. П. Чайковский 

Распознавать и оценивать 
выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии. 
Понимать художественно-
образное содержание 
музыкального произведения и 
раскрывать средства его 
воплощения.  
Передавать интонационно-
мелодические особенности 
музыкального образа в слове, 
рисунке, движении.  
Находить (обнаруживать) 
общность интонаций в музыке, 
живописи, поэзии.  
Разрабатывать 
сценарииотдельных сочинений 
программного характера, 
разыгрывать их и исполнятьво 
время досуга.  
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и 
стилей соло, в ансамбле, хоре, 
оркестре.  
Выявлять ассоциативно-
образные связи музыкальных и 
живописных произведений. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных сочинений 
программного характера. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради 

О России 
петь — что 
стремиться в 
храм (4 ч) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 
нежная моя, добрая моя, мама! Вербное 
воскресенье. Вербочки. Святые земли 
Русской.  
Раскрываются следующие 
содержательные линии. Образы 
Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, 
поэзии, изобразительном искусстве. Икона 
Бо' гоматери Владимирской — величайшая 
святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: вход Господень в 
Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые 
земли Русской: равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных 
композиторов, воспевающие красоту 

Обнаруживать сходство и 
различия русских и западно-
европейских произведений 
религиозного искусства (музыка, 
архитектура, живопись). 
Определять образный строй 
музыки с помощю «словаря 
эмоций».  
Знакомиться с жанрами 
церковной музыки (тропарь, 
молитва, величание), песнями, 
балладами на религиозные 
сюжеты.  
Иметь представление о 
религиозных праздниках  народов 
России и традициях их 
воплощения.  
Интонационно осмысленно 
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материнства, любовь, добро. Примерный 
музыкальный материал. 
Примерный музыкальный материал 
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 
«Всенощного бдения». С.Рахманинов; 
Тропарь иконе Владимирской Божией 
Матери. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 
Скотта, пер. А.Плещеева; Прелюдия №1 до 
мажор. Из I тома «Хорошо темперированного 
клавира». И.'С. Бах; Мама. Из вокально-
инструментального цикла «Земля». В. 
Гаврилин, слова В. Шульгиной. Осанна. Хор 
из рок-оперы «Иисус Христос – 
суперзвезда». Э.'Л. Уэббер. Вербочки. А. 
Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. 
Глиэр, стихи А.Блока. Величание князю 
Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 
князе Владимире. Слова А. Толстого 

исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тет' ради 

Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло 

(4ч) 

Настрою гусли на старинный лад…Певцы 
русской старины. Былина о Садко и Морском 
царе. Лель, мой Лель… Звучащие картины. 
Прощание с Масленицей.  
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Жанр былины в русском музыкальном 
фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Певцы-
гусляры. Образы былинных сказителей 
(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), 
народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов. Мелодии в народном 
стиле. Имитация тембров русских народных 
инструментов в звучании симфонического 
оркестра.. 
Обобщающий урок II четверти 
Примерный музыкальный материал 
 «Былина о Добрыне Никитиче». 
Обработка Н. Римского-Корсакова. 
«Садко и Морской царь». Русская былина 
(Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила» 
.М. Глинка. 
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из 
оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Третья песня Леля», «Проводы 
Масленицы», хор из пролога оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные 
песни. 

Выявлять общность жизненных 
истоков и особенности народного 
и профессионального 
музыкального творчества. 
Рассуждать о значении повтора, 
контраста, сопоставления как 
способов развития музыки. 
Разыгривать народные песни по 
ролям, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Выполнять твиз рабочей тетради. 
Принимать участие в 
традиционных праздниках народов 
России. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов оперных спектаклей. 
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и 
стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 
 

В 
музыкальном 

театре (6ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 
преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 
«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». 
Волшебное дитя природы. Полна чудес 
могучая природа… В заповедном лесу. 
Океан-море синее. Балет «Спящая 
красавица». Две феи. Сцена на балу. В 
современных ритмах. 
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Путешествие в музыкальный театр. 
Обобщение и систематизация жизненно-
музыкальных представлений учащихся об 
особенностях оперного и балетного 
спектаклей. Сравнительный анализ 
музыкальных тем- характеристик 

Рассуждать о значении дирижера, 
режиссера, художника-
постановщика в создании 
музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 
спектакля (дирижер, режиссер, 
действующие лица и др.) 
Рассуждать о смысле и значении 
вступления, увертюры к опере и 
балету. 
Сравнивать образное содержание 
музыкальных тем по нотной 
записи. 
Воплощать в пении или 
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действующих лиц, сценических ситуаций, 
драматургии в операх и балетах (М.Глинка, 
К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). 
Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. 
А. Рыбников). Особенности музыкального 
языка, манеры исполнения. 
Примерный музыкальный материал 
 «Руслан и Людмила» , фрагменты из 
оперы М. Глинка. 
«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. 
К. В. Глюк. 
«Снегурочка» , фрагменты из оперы. Н. 
Римский-Корсаков. 
«Океан - море синее», вступление к опере 
«Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из 
балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», фрагмент из мюзикла Р. 
Роджерс, русский текст М. Пейтлиной . 
«Волк и семеро козлят на новый лад», 
фрагмент из мюзикла. А. Рыбников, 
сценарий Ю. Энтина. 

пластическом интонировании 
сценические образы на уроках и 
школьных концерта. 
Исполнять интонационно 
осмысленно мелодии песен, тем 
из мюзиклов, опер, балетов. 

В 
концертном 

зале (6 ч) 

Музыкальные состязание. Музыкальные 
инструменты. Звучащие картины. Сюита 
«Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера 
песня родная. «Героическая». Призыв к 
мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 
симфонии. Мир Бетховена. 
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Жанр инструментального концерта. 
Мастерство композиторов и исполнителей в 
воплощении диалога солиста и 
симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 
народной песни в инструментальном 
концерте (П. Чайковский). Музыкальные 
инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. 
Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). 
Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы 
программной сюиты, симфонии. 
Особенности драматургии. Музыкальная 
форма (двухчастная, трѐхчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Л. Бетховена.  Музыкальные 
инструменты: скрипка. 
Обобщающий урок  III четверти. 
Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром, фрагмент 3 части. П. 
Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. 
Бах. 
«Мелодия» из оперы - Орфей и 
Эвридика».К. В. Глюк. 
«Мелодия». П. Чайковский. 
«Каприс №24» . Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюит. Э.Григ. 
Сюита №2 (фрагменты) . Э.Григ 
Симфония №3 («Героическая»), фрагменты. 
Л.Бетховен. 
Соната №14 («Лунная»), фрагмент 1 части. 
Л.Бетховен. 
«Контрданс», «К Элизе», «Весело. 

Наблюдать за развитием музыки 
разных форм и жанров. 
Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов. 
Моделировать в графике 
звуковысотные  и ритмические 
особенности мелодии 
произведения. 
Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 
Различать на слух старинную и 
современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных 
инструментов. 
Называть исполнительские 
коллективы и имена известных 
отечственных и зарубежных 
исполнителей. 
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Грустно». Л.Бетховен.  
«Сурок». Л.Бетховен, русский текст 
Н.Райского. 
«Волшебный смычок», норвежская 
народная песня. 

«Скрипка». Р.Бойко, слова И.Михайлова. 
Чтоб 

музыкантом 
быть, так 
надобно 

уменье (5ч) 

Чуда-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 
Люблю я грусть твоих просторов. Мир 
С.Прокофьева. Певцы родной природы. 
Прославим радость на земле. Радость к 
слнцу нас зовет. 
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
 Музыка источник вдохновения, надежды и 
радости жизни. Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и 
бытовании музыкальных сочинений. 
Сходство и различия музыкальной речи 
разных композиторов. Образы природы в 
музыке Г. Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации.  
Джаз – искусство XX века. Особенности 
мелодики, ритма, тембров инструментов, 
манеры исполнения джазовой музыки. 
Импровизации как основа джаза. Дж. 
Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 
музыканты-исполнители.  
Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и 
Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 
жанр литературного и музыкального 
творчества. Жанровая общность оды, канта, 
гимна. Мелодии прошлого, которые знает 
весь мир. 
Обобщающий урок  IV четверти – 
заключительный урок-концерт 
Примерный музыкальный материал 
 «Мелодия». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты ••Пер Гюнт» , Э. Григ. 
«Шествие солнца» из сюиты  «Ала и 
Лоллий». С. Прокофьев, 
«Весна. Осень», «Тройка» из музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина . 
«Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. 
Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. 
Северянина. 
«Слава солнцу, слава миру!», Канон. В. А. 
Моцарт. 
Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. 
Моцарт. 
Симфония № 9, фрагмент финала. Л. 
Бетховен. 
«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский 
текст П. Синявского. 
«Чудо-музыка». д. Кабалевский, слова З. 
Александровой. 
«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова 
В. Суслова. 
«Музыканты», немецкая народная песня. 
«Камертон», норвежская народная песня. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин; слова А. 
Гершвина, русский текст В. Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порти и 

Выявлять изменения 
музыкальных образов, озвученных 
различными инструментами. 
Разбираться в элементах 
музыкальной (нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим 
содержанием в духе песни, танца, 
марша. 
Определять особенности 
построения (формы) музыкальных 
сочинений. 
Различать характерные черты 
языка современной музыки. 
Определять принадлежность 
музыкальных произведений к тому 
или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) 
музыкальные образы песен, пьес 
программного содержания. 
Участвовать в подготовке 
заключительного урока-концерта. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 
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Бесс». Дж. Гершвин, 

 
 4 класс 

Тема Содержание Виды деятельности 
обучающихся 

Россия – 
Родина моя 

(3 ч) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не 
выразишь словами, звуком на душу навей… 
Как сложили песню. Звучащие картины. Ты 
откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду 
по полю белому… На великий праздник 
собралася Русь! Раскрываются следующие 
содержательные линии:  
Красота родной земли, человека в народной 
музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и 
композиторского музыкального творчества. 
Тайна рождения песни. Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, плясовая, 
солдатская, трудовая, лирическая, 
хороводная и др.; особенности интонаций, 
ритмов, композиционного строения, манеры 
исполнения. Лирические образы музыки 
С.Рахманинова (инструментальный концерт, 
вокализ), патриотическая тема в музыке 
М.Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
 Примерный музыкальный  материал 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. С.Рахманинов; 
Вокализ. С.Рахманинов; Песня о России. 
В.Локтев, слова О. Высотской; Родные места. 
Ю.Антонов, слова М. Пляцковского.  
Ты, река ль моя, реченька, русская 
народная песня; Колыбельная в обраб. А. 
Лядова; У зори-то, у зореньки; Солдатушки, 
бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А 
мы просо сеяли, русские на' родные песни, 
обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова; 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). 
С.Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка 

Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека. Эмоционально 
воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное 
творчество разных стран мира и 
народов России и высказывать 
мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять 
общность истоков и особенности 
народной и профессиональной 
музыки. Исполнять и 
разыгрывать народные песни, 
участвоватьв коллективных 
играх-драматизациях. Общаться 
и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового, инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Узнавать образцы народного 
музыкально-поэтического 
творчества и музыкального 
фольклора России. 
Импровизировать на заданные 
тексты. Выразительно, 
интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Подбирать 
ассоциативные ряды 
художественным произведениям 
различных видов искусства. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тет' ради. Оценивать 
собственную музыкально-творчес 
кую деятельность 

О России 
петь – что 

стремиться в 
храм... (4 ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 
торжество из торжеств. Ангел вопияше. 
Родной обычай старины. Светлый праздник.  
Раскрываются следующие содержательные 
линии. Нравственные подвиги святых земли 
Русской(равноапостольные княгиня Ольга, 
князь Владимир, Илья Муромский и др.), их 
почитание и восхваление. Святые 
равноапостольные  Кирилл и Мефодий – 
создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 
молитва, величание); особенности их 
мелодики, ритма, исполнения. Праздники 
Русской православной церкви (Пасха). 
Церковные и народные традиции праздника. 
Образ светлого Христова Воскресения в 
музыке русских композиторов.  
Обобщающий урок I четверти.  
Примерный музыкальный материал 
Земле Русская, стихира; Былина об Илье 
Муромце, былинный напев сказителей 

Сравнивать музыкальные 
образы народных и церковных 
праздников. Сопоставлять 
выразительные особенности 
языка музыки, живописи, иконы, 
фрески, скульптуры. Рассуждать 
означении колокольных звонов и 
колокольности в музыке русских 
композиторов. Сочинять 
мелодии на поэтические тексты. 
Осуществлять собственный 
музыкально-исполнительский 
замысел в пении и разного рода 
импровизациях. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Выполнять 
творческие задания из рабочей 
тетради 
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Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). -
я часть (фрагмент). А. Бородин; Богатырские 
ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». 
М.Мусоргский; Величание святым Кириллу 
и Мефодию, обиходный распев; Гимн 
Кириллу и Мефодию. П.Пипков, слова 
С.Михайловски; Величание князю 
Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 
князе Владимире, слова А.Толстого; 
Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. 
Молитва. П. Чесноков; Богородице Дево, 
радуйся (№ 6). Из «Всенощной». 
С.Рахманинов; Не шум шумит, русская 
народная песня; Светлый праздник. Финал 
Сюиты'фантазии №1 для двух фор' тепиано. 
С.Рахманинов 

День, 
полный 

событий (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 
Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 
эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 
Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 
одетый…  
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 
 Один день с Александром Сергеевиче 
Пушкиным. Михайловское: музыкально-
поэтические образы природы, сказок в 
творчестве русских композиторов (П. 
Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римски-
Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 
жанров народной музыки: колокольные звоны. 
Музыкальн-литературные вечера в 
Тригорском: романсы, инструментальное 
музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. Пушкина.  
Обобщающий урок I четверти.  
Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем 
муз одетый.  
Примерный музыкальный материал 
В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь 
(Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского 
альбома». П. Чайковский; У камелька 
(Январь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский. Сквозь волнистые туманы; 
Зимний вечер, русские народные 
песни.Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. 
Пушкина; Зимняя дорога. Ц.Кюи, стихи А. 
Пушкина; Зимний вечер. М.Яковлев, стихи 
А.Пушкина. Три чуда. Вступление ко II 
действию оперы «Сказка о царе Салтане». 
Н.Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; 
Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы 
«Евгений Онегин». П.Чайковский. 
Вступление; Великий колокольный звон. 
Из оперы «Борис Годунов».  М.Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова 
И.Козлова. 

Выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки русских композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 
Понимать особенности 
построения (формы) 
музыкальных и литературных 
произведений. Распознавать их 
художественный смысл. 
Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические 
особенности музыкальных 
произведений. Интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и 
стилей. Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради. 
Участвовать в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности, в инсценировках 
произведений разных жанров и 
форм (песни, танцы, фрагменты 
из произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Выполнять 
творческие задания из рабочей 
тетради 

Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло 

(3ч) 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России. Оркестр русских 
народных инструментов. Музыкант-чародей. 
Народные праздники (Троица). 
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 

Различать тембры народных 
музыкальных инструментов и 
оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, 
особенности проведения 
народных праздников. 
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Народная песня - летопись жизни народа и 
источник вдохновения композиторов разных 
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 
народных песен. Музыка в народном стиле. 
Приемы развития: повтор, контраст, 
вариационность, импровизационность. 
Единство слова, напева, инструментального 
наигрыша, движений, среды бытования в 
образцах народного творчества. Устная и 
письменная традиция сохранения и передачи 
музыкального фольклора.  
Музыкальные инструменты России: 
балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 
русских народных инструментов. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Вариации в народной и 
композиторской музыке. Церковные и 
народные праздники на Руси: Троица. Икона 
«Троица» А. Рублева. 
Обобщающий урок II четверти 
Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», 
«Бульба», белорусские; «Солнце, в дом 
войди», «Светлячок», «Сулико» грузинские; 
«Аисты», узбекская;  «Колыбельная», 
английская ; «Колыбельная», 
неаполитанская; «Санта Лючия» , 
итальянская; «Вишня», японская  и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, 
фрагмент 3  части. П. Чайковский. . 
«Камаринская», «Мужик на гармонике 
играет» из «Детского альбома». П. 
Чайковский.. 
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты 
«Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», Русская народная песня-
пляска. 
«Пляска скоморохов»  из оперы 
«Снегурочка» Н.Римский-Корсаков. 
Троицкие песни. 

Исследовать историю осознания 
музыкальных инструментов. 
Общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Осуществлять опыт 
импровизации и сочинения на 
предлагаемые тексты. 
Овладевать приемами 
мелодического варьирования, 
подпевания, «вторы», 
ритмического сопровождения. 
Расуждать о значении 
преобразующей силы музыки. 
Создавать и предлагать 
собственный исполнительский 
план разучиваемых музыкальных 
произведений. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 

В 
концертном 

зале (5ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 
рококо. Старый замок. Счастье в сирени 
живет…Не  молкнет сердце чуткое Шопена. .. 
Танцы, танцы, танцы… Патетическая соната. 
Годы странствий. Царит гармония оркестра. 
Раскрываеются следующие 
содержательные линии.  
Различные жанры и образные сферы 
вокальной (песня, вокализ, романс, 
баркарола), камерной инструментальной 
(квартет, вариации, сюита, соната) и 
симфонической музыки (симфония, 
симфоническая увертюра). Особенности 
музыкальной драматургии (сочинения Л. 
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. 
Бетховена). Интонации народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 
вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 
хота).  
Музыкальные инструменты: виолончель, 
скрипка. Симфонический оркестр. Известные 
дирижеры и исполнительские коллективы 
Примерный музыкальный материал 
 «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо» для виолончели 
с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. 

Определять и соотносить 
различные по смыслу интонации 
(выразительные и 
изобразительные) на слух и по 
нотному письму, графическому 
изображению. 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального на 
основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. 
Узнавать по звучанию 
различные виды музыки 
(вокальная, интрументальная, 
сольная, хоровая, оркестровая) 
из произведений программы. 
Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных 
форм. 
Передавать в пении, 
драматизации, музыкально-
пластическом движении, 
инструментальном 
музицировании, импровизации и 
др. образное содержание 
музыкальных поизведений 
различных форм и жанров. 
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«Сирень». С. Рахманинов; слова Е. 
Бекетовой. 
«Старый замок» из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. 
«Песня франкского рыцаря», ред. С. 
Василенко. 
«Полонез» (ля мажор), мазурки № 47 (ля 
минор), №48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, 
перевод Вс. Рождественского. 
Соната №« 8 «Патетическая» (фрагменты). Л. 
Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. 
Козлова. 
«Арагонская Хота», фрагменты. М. Глинка. 
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 
 

Корректировать собственное 
исполнение. 
Соотносить особенности 
музыкального языка руской и 
зарубежной музыки. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 

В 
музыкальном 

театре (6ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке 
польского короля (2 действие). За Русь мы все  
стеной стоим…(3 дествие). Сцена в лесу (4 
действие). Исходила  младешенька. Русский 
Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Балет «Петрушка». Театр музыкальной 
комедии. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 
 События отечественной истории в творчестве 
М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  
Опера. Музыкальная тема - характеристика 
действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 
танец и др. Линии драматургического 
развития действия в опере. Основные приемы 
драматургии: контраст, сопоставление, 
повтор, вариантность.  
Балет. Особенности развития музыкальных 
образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 
Стравинского. Народные мотивы и 
своеобразие музыкального языка.  
Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. Орнаментальная мелодика.  
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 
Особенности мелодики, ритмики, манеры 
исполнения. 
Обобщающий урок  III четверти 
Примерный музыкальный материал 
 «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: 
интродукция; танцы из II действия; сцена и 
хор из III действия; сцена из IV действия. М. 
Глинка, 
Песня Марфы («Искодила младешенька» из 
оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Пляска персидок. из оперы 
«Хованщина».М. Мусоргский. 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и 
Людмила». М. Глинка. 
«Колыбельная» и «Танец с саблями» из 
балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. 
Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. 
Штраус. 
Песня Элизы (Я танцевать хочу). Сцена из 
мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звездная река» , Слова и музыка В. 

Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки 
в исплненительской 
деятельности с использованием 
знаний основных средств 
музыкальной выразительности. 
Определять особенности 
взаимодействия и развития 
различных образов музыкального 
спектакля. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов оперы, балета, 
оперетты. 
Исполнять свои музыкальные 
композиции на школьных 
концертах и праздниках. 
Оценивать собственную 
творческую деятельность. 
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и 
стилей. 
Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 
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Семенова. 
«Джаз». Я. Дубравuн, слова В. Суслова. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина. 

Чтоб 
музыкантом 

быть, так 
надобно 

уменье (7ч) 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный 
этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 
спрятан человек. Музыкальные инструменты. 
Музыкальный сказочник. Рассвет на Моске-
реке. 
Раскрываются следующие содержательные 
линии. 
Произведения композиторов-классиков (С. 
Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 
и мастерство известных исполнителей (С. 
Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. 
Ростропович и др.). Сходство и различия 
музыкального языка разных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы 
и их развитие в разных жанрах (прелюдия, 
этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 
песня и др.). Интонационная выразительность 
музыкальной речи. Музыкальные 
инструменты: гитара. Классические и 
современные образцы гитарной музыки 
(народная песня, романс, шедевры классики, 
джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. 
Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 
М. Мусоргского. 
Обобщающий урок IV четверти – 
заключительный урок-концерт 
Примерный музыкальный материал 
Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 
Прелюдии № 7 и №20. Ф. Шопен. 
Этюд № 12  («Революционный»). Ф. Шопен. 
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из 
сюиты «Пер Гюнг». Э. Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенька», 
«Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 
французская, обработка Ж. Векерлена и др. 
«Пожелания друзьям», ('Музыкант». Слова и 
музыка Б. Окуджавы. 
«Песня о Друге». Слова и музыка В. 
Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». 
С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
«Шехеразада», фрагменты 1 части 
симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к 
опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Анализировать и соотносить 
выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 
Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных 
форм. 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития в произведениях 
разных жанров. 
Общаться и 
взаимодействовать в процессе 
коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных 
образов. 
Узнавать музыку (из 
призведений, представленных в 
программе). 
Называть имена выдающихся 
композиторов и исполнителей  
разных стран мира. 
Моделировать варианты 
интерпретаций музыкальных 
произведений. 
Личностно оценивать музыку, 
звучащую на уроке и вне школы. 
Аргументировать свое отношение 
к тем или иным музыкальным 
сочинениям. 
Определять взаимосвязь музыки 
с другими видами искусства: 
литературой, изобразительным 
искусством, кино, театром. 
Оценивать свою творческую 
деятельность. 
Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений. 
Формировать фонотеку, 
библиотеку, видеотеку. 

 
Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
Библиотечный фонд:  

1) Учебник «Музыка» 1,2,3,4  класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.) - М. : Просвещение, 2016г. 

2) Рабочая тетрадь «Музыка» 1,2,3,4  класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.). -  М.: Просвещение, 2016г 

3) Методическое пособие «Методика работы с учебниками «Музыка» 1- 4 классы» 

(авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) . - М.:Просвещение, 2014г. 
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4) Критская Е.Д. Музыка. 1-4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 

5) Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1- 4класс: пособие для учителя/ 

сост. Е.Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 
Технические  средства: 

 Технические средства обучения: 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 
 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
 Мультимедийные проектор 
 Экспозиционный экран 
 Компьютер. 
 Принтер 

Интернет ресурсы: 
 http://www.school.edu.ru/ 
 http://1sentyabrya.ru/ 
 http://kinder-online.ru/ 
 http://midiclassic.narod.ru/ 
 http://www.sonata-etc.ru/ 
 http://www.classic-music.ru 
 http://window.edu.ru/resource/900/56900 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F1sentyabrya.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkinder-online.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmidiclassic.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.sonata-etc.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.classic-music.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F900%2F56900
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 
рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 
на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
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 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы по 

технологии для начального общего образования, Авторской программы Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. Технология. 1- 4 класс. М., Просещение, 2016. 

Целью прохождения настоящего курса является: 
1. овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
2. освоение продуктивной проектной деятельности. 
3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям  труда. 
         Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 
с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 
своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования 
 с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления 
в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
 изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 
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- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий 
 ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 

Общая характеристика учебного предмета 
          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции  процессов, правил, 
требований, но и показывает как использовать эти знания в разных сферах учебной 
деятельности. 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) 
является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 
позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 
умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 
операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и 
овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 
деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 
особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 
технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 
проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 
имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 
общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  
- применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач; 
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 
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Независимо от технологической направленности обучения, программой 
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и 
деталей конструктора. В примерную программу включено новое содержание – обучение 
работе на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные 
умения использования различных информационных технологий. 
Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе 
выделены четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип 
изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал: 
«Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления 
изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний 
труд», «Практика работы на компьютере». 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы. 
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с 
учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 
Изобразительное искусство -  использование средств художественной выразительности 
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучения этнокультурных традиций. 
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов  в процессе анализа заданий и 
обсуждение результатов практической деятельности. 
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и 

навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 
высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 
конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе 
с использованием компьютера), умение использовать измерения для решения 
практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя - к 
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного 
проекта.  

При выполнении практических работ учащиеся: 
-   знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 
-   овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических 

операций разметки, раскроя, сборки, отделки; 
-   знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе; 
-   знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
-   осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют уча-

стников для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и 
способы деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность); 

-   используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 
-   знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком; 
-   учатся экономно расходовать материалы. 
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Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникаль-
ную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям пси-
хического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря само-
стоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реа-
лизовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за про-
явленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы ори-
гинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). Проектная 
деятельность к. работа с технологическими картами формирует у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Б результате именно здесь 
закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчество. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, получение 
при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций 
и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в программе 
рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

 В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 
целях; гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа: 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструи-
ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобра-
зования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 
информатика». 

Контроль  за  деятельностью  учащихся  предполагается   осуществлять  через  
индивидуальные  беседы,  фронтальные  опросы,               индивидуальные  и  
коллективные  творческие  работы  (поделки). 
Методы:  репродуктивный; частично-поисковый; исследовательский; творческий. 
Подходы: личностно-ориентированный подход к воспитанию и образованию ребенка. 
Образовательные технологии соответствуют государственным стандартам. 
Форма занятий: классно-урочная. 
Уровни результативности: репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону или за 
учителем поэтапно; с элементами творчества – выполнить работу на данную тему; 
творческий – выполнить работу на свободную тему. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 
работы.         Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в 
форме практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Уровни оценивания: 
Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия. 

Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором 
достижения этого уровня является выполнение трудового задания, для которого 
достаточно уметь, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать 
соответствующий формализованный образец. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) — ориентация на 
существенное отношение в основе способа действия. Предполагает умение 
определять способ действия, ориентируясь не на внешние признаки заданной ситуации, 
а на лежащее в ее основе существенное  отношение. 

Третий уровень (функциональный, ресурсный) —ориентация на границы 
способа действия. Предполагает свободное владение способом. Индикатором 
достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых необходимо 
переосмыслить (преобразовать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность примене-
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ния некоторого известного способа (это может быть реализовано в виде некоторого 
внешнего преобразования модели, а может быть связано с обращением действия или 
преодолением сильнодействующего стереотипа действий) либо сконструировать из 
старых новый способ применительно к данной ситуации. 

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим 
параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

 качество выполняемых работ и итогового продукта. 
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 
рукотворного мира Освоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные 
особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - 
позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе в 
качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены 
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается 
целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между 
начальным и основным звеном образования. На изучение технологии  отводится 1 час в 
неделю, в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год. 

Результаты изучения курса 
 
Личностные результаты. 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и на ходить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
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 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
Предметные результаты. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека,  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

5. Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

6. Научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 
самореализации  

Основное содержание учебного предмета 
1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы 

культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
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технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  

1 класс 
Здравствуй,  дорогой друг.  Как  работать с учебником (3 час)  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы 
юного технолога» 
Человек и земля   (21 час). 
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 
Насекомые. Дикие животные. 
 Проект «Дикие животные».  
Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году».  
Домашние животные. Такие разные дома. Посуда.  
Проект «Чайный сервиз».  
Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 
Человек и вода  (3 часа) 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 
Проект «Речной флот». 
Человек и воздух  (3 часа) 
Использование ветра. Полѐты птиц. Полѐты человека. 
Человек и информация  (3 часа) 
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 
Содержание курса представлено следующими основными разделами: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности); 
Технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 
Конструирование и моделирование; 
Практика работы на компьютере; 

2 класс 
Здравствуй,  дорогой друг.  Как  работать с учебником (1 час)  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы 
юного технолога» 
Человек и земля   (23 часа) 
Земледелие 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 
культур. Значение овощных культур для человека, Технология выращивания лука в 
домашних условиях.  Наблюдение за ростом растения и оформление записей 
происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 
Практическая работа: «Выращивание лука» 
Посуда  
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 
посуды из глины и оформление еѐ при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 
хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 
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керамика, глазурь. Закрепление приѐмов работы с пластилином. Составление плана 
работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 
Изделие: «Корзина с цветами». 
Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъе-
добные грибы», «Плоды лесные и садовые» Знакомство с новой техникой изготовления 
изделий — тесто пластикой. . Сравнение приѐмов работы с солѐным тестом и приѐмов 
работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, 
используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 
Профессии: лекарь, кондитер. Понятия: тестопластика.  
Изделие: «Игрушка из теста».                                                                                                                                                                                          
Проект «Праздничный стол».  
Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 
свойств солѐного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приемам 
работы, применению). Анализ  формы и вида изделия, определение последовательности 
выполнения работы                                                                                                                                                                                 
Народные промыслы 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 
растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объѐмное изделие. Техника: 
папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие; «Золотая хохлома» 
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 
городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, 
подмалѐвок. Изделие:  кухонная доска «Городецкая роспись» . Особенности народного 
промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление 
навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 
изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка» 
История матрѐшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 
формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 
матрѐшек: семѐновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско - 
майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 
последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из 
разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  
Изделие: «Матрешка» Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 
Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 
Приѐм получения новых оттенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж.  
Изделие: пейзаж «Деревня» 
Домашние животные и птицы  
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 
Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 
ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 
Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Изделие: «Лошадка». 
Практическая работа: «Домашние животные» 
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. 
Свойства природных материалов и приѐмы работы с этими материалами. Аппликация из 
природного материала. Приѐм нанесения разметки при помощи кальки. 
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 
Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя) 
Проект «Деревенский двор» 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 
плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 
Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки. 
Понятие: развѐртка 
Новый год 
История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 
Симметричные фигуры. Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 
разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 
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Изделия:   «Новогодняя   маска»,   «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 
Строительство  
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 
построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция 
русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые 
при строительстве избы. 
Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика. Особенности 
разметки деталей сгибанием и придание им объѐма, скручивание деталей с помощью 
карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной 
скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. 
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  
Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 
В доме 
Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Традиции и поверья разных 
народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 
Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. 
Понятие: циркуль.  
Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом» 
Проект: «Убранство избы» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 
шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 
Печная утварь и способы еѐ использования. Сравнение русской печи с видами печей 
региона проживания. Изготовление .модели печи из пластичных материалов. 
Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: 
печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 
 Изделие: «Русская печь» 
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 
структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 
переплетение, основа, уток.  
Изделие: «Коврик» 
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 
Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и 
оформление композиции «Убранство избы».  
Изделие: «Стол и скамья»                                                                                                                         
Народный костюм  
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 
народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из 
которых изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. 
Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 
Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 
Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 
Изделие: «Русская красавица» 
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 
костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 
технологической карты. Знакомство с пропилами разметки ткани. Создание выкроек. 
Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке 
можно изготовить модель национального костюма своего региона) 
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 
Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. 
Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего 
места при шитье. Изделие: «Кошелѐк» 
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 
Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 
выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения 
информации. Понятие: пяльцы. 
Профессии: пряха, вышивальщица. 
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 
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Человек и вода  (3 часа) 
Рыболовство  
Вода и еѐ роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 
Новый вид техники — «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов 
на рабочем месте. 
Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 
Изделие: композиция «Золотая рыбка» 
Проект «Аквариум» 
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 
Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 
материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум» 
Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство 
со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 
презентации изделия. 
Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 
Человек и воздух  (3 часа) 
Птица счастья  
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица 
счастья» 
Использование ветра  
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объѐмной 
модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана 
изготовления, изделия. 
Понятие: мельница. Профессия: мельник. Изделие: «Ветряная мельница» 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 
Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. 
Использование фольги. 
Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер.  
Изделие: «Флюгер» 
Человек и информация  (3 часа) 
Книгопечатание  
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 
Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 
разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-
ширма». 
Поиск информации в Интернете  
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 
УМК «Перспектива». 
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете 
Заключительный урок   
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 
лучших работ. 
Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями в разных 
формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. 
Подведение итогов работы по предмету «Технология» можно организовать во внеурочное 
время 

3 класс 
Введение (1 ч) 
Элементы содержания темы. 
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. 
Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 
Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 
города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 
экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (20 час) 
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Элементы содержания темы. 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное 
оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развѐртка, линии чертежа 
Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 
сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 
плоскогубцами, острогубцами. 
Объѐмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция 

из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 
работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 
садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 
деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 
объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 
композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. 
 Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 
операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 
платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань, 

 пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 
аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и 
способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 
приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, 
кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 
массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 
Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. 

 Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки 
— холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 
того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объѐмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 
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Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 
их соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 
1. Коллекция тканей. 
2. Ателье мод. 
3. Кухонные принадлежности. 
4. Стоимость завтрака 
5. Способы складывания салфеток 
6. Человек и Земля 
Проект: «Детская площадка» 
Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 
Элементы содержания темы. 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 
проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 
натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 
арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 
пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 
(плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой 
игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели 
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 
1. Человек и вода 
Проекты: 
1. Водный транспорт 
2. Океанариум 
Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 
Элементы содержания темы. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  
Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий 

лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. 
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). 
Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 
почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 
Заполнение бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-
декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 
программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 
1. Условные обозначения техники оригами 
2. Человек и воздух.  
Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 
Элементы содержания темы. 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 
программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 
Проект «Готовим спектакль» 
Обобщение  изученного материала (1 час) 
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4 класс 

Как работать с учебником(1 час) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 
выполнения работы. 

Человек и земля (21 час) 
Вагоностроительный завод (2 часа) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 
разного назначения. Создание модели вагона из бумаги и картона. 
Изделие: «Ходовая часть (тележка)». «Кузов вагона», «Пассажирский вагон».  
Полезные ископаемые (2 часа) 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 
вышки из металлического конструктора. 
Изделие «Буровая вышка» 
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 
изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 
лепки слоями). Изготовления изделия, имитирующего технику русской мозаики. 
Изделие «Малахитовая шкатулка» 
Автомобильный завод (2 часа) 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 
бригадной работы. 
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия. 
Изделие «Камаз», «Кузов грузовика» 
Монетный двор  (2 часа) 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 
металлизированной  бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. 
Изделие «Стороны медали», «Медаль» 
Фаянсовый завод (2 часа) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия  из фаянса. Знакомство с 
особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 
производству фаянса. 
Изделие «Основа для вазы», «Ваза». 
Тест «Как создается фаянс» 
Швейная фабрика (2 часа) 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 
сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 
технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными 
материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 
определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 
помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 
Изделие «Прихватка», «Новогодняя игрушка», «Птичка». 
Обувная фабрика (2 часа) 
Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. 
Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 
обуви ( конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 
определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. 
Изделие «Модель детской летней обуви» 
Деревообрабатывающее производство (2 часа) 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Осмысление значения 
древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 
Изделие «Технический рисунок лесенки-опоры для растений» 
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Кондитерская фабрика (2 часа) 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 
производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих 
на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 
Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. 
Тест «Кондитерские изделия» 
Изделие «Пирожное», «Картошка», «Шоколадное печенье» 
Бытовая техника (2 часа) 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и еѐ значением в жизни людей. Правила 
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 
простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 
примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Абажур-плафон для 
настольной лампы. 
Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 
Изделие «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы»,   
Тепличное хозяйство (1 час) 
Знакомство в видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 
информации на пакетике для определения условий выращивания растения.  
Изделие «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода (3 часа) 
Водоканал (1 час) 
Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 
расходуемой воды при помощи струемера. 
Изделие «Фильтр для очистки воды» 
Порт (1 час) 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 
способ крепления предметов при помощи морских узлов. Осмысление важности узлов 
для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 
использованием способов крепления морскими узлами. 
Практическая работа «Технический рисунок канатной лестницы». 
Изделие «Канатная лестница» 
Узелковое плетение (1 час) 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 
макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 
способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 
Изделие «Браслет» 
 Человек и воздух (3 часа) 
Самолетостроение и ракетостроение (3 часа) 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функции самолѐтов и космических 
ракет, о конструкции самолѐта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 
модели самолѐта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 
конструктором. 
Изделие «Самолет» 
Ракета-носитель. 
Закрепление основных знаний о самолѐтостроении, о конструкции самолѐта и ракеты. 
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Изделие «Ракета-носитель» 
Летательный аппарат. Воздушный змей. 
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 
Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 
изделия по собственному эскизу. 
Изделие «Воздушный змей» 
 Человек и информация (6 часов) 
Издательское дело. Создание титульного листа (1 час) 
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Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 
профессиями людей. Участвующих в создании книги. 
Изделие «Титульный лист» 
Работа с таблицами (1 час) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе. 
Изделие – работа с таблицами 
Создание содержания книги (1 час) 
Компьютер на службе человека. Практическая работа на компьютере 
Практическая работа «Содержание» 
Переплѐтные работы (2 часа) 
Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков 
нитками втачку ( пять проколов).закрепление правил работы с шилом и иглой.  
Изделие «Книга «Дневник путешественника» 
Обобщение изученного материала (1 час) 

Тематическое планирование 
1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 
условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор 
информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 
пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную 
систему учебника (систему условных знаков). 
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о круге 
интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, обобщать 
полученную информацию и переводить еѐ в знаково-символическую 
систему (рисунок-пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, 
инструменты. 
Организация рабочего места 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. 
Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 
между видом работы и используемыми материалами и инструментами. 
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 
правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 
рабочее место 

Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со значением слова «технология» 
(название предмета и процесса изготовления 
изделия). Осмысление освоенных умений. 
Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 
информации в словаре из учебника. Называть освоенные виды 
деятельности, соотносить их с освоенными умениями. Прогнозировать 
результат своей деятельности 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка 
природных материалов к работе, приѐмы и 
способы работы с ними. Сбор, сортировка, 
сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по 
заданному образцу. Понятия: аппликация, 
пресс, при 
родные материалы, план выполнения работы. 
Изделие «Аппликация из листьев» 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. 
Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приѐмы работы с пластилином. 
Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование рубрики «Вопросы юного 
технолога» для организации своей 
деятельности и еѐ рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. 
Изделие: аппликация из пластилина 
«Ромашковая поляна» 
Изготовление изделия из природного 
материала с использованием техники 
соединения пластилином. Составление 
тематической композиции. 
Понятие: композиция. 
Изделие «Мудрая сова» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 
материалы — их виды и свойста (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать 
правила сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение 
бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по 
форме и цвету с 
реальными объектами. Выполнять практическую работу из природных 
материалов: собирать листья, высушивать под прессом и создавать 
аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять листья 
похожими по форме и размеру на образец. Выполнять работу с опорой на 
слайдовый план. Соотносить план с собственными действиями. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 
пластичных 
материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 
материалами. Анализировать изделие, планировать последовательность 
его изготовления под руководством учителя. Корректировать 
изготовление изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе 
рубрики «Вопросы 
юного технолога». Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Сравнивать свойства различных 
природных материалов: листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, 
желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 
реальными объектами, отбирать необходимые материалы для 
изготовления изделия. Осваивать приѐмы соединения природных 
материалов при помощи пластилина. Составлять композицию из 
природных материалов. Составлять план работы над изделием с 
помощью рубрики «Во- 
просы юного технолога». Осмысливать значение бережного отношения к 
природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. 
Знакомство с частями растений. Знакомство с 
профессиями, связанными 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений 
для человека. Выполнять практическую работу по извлечению семян из 
плода и их сушке, оформлять пакетик 
для хранения семян. Осваивать приѐмы работы с пластилином 
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с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: земледелие. 
Изделие «Получение и сушка семян» 
Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности 
(на практическом уровне). 
Использование рубрики «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной 
деятельности. Приобретение первичных 
навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приѐмов 
работы с пластилином, навыков использования 
инструментов. 
Понятие: проект. 
Изделие «Овощи из пластилина» 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета 
пластилина для изготовления изделия. Осваивать первичные навыки 
работы над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, распреде- 
лять роли, давать самооценку. Слушать собеседника, излагать своѐ 
мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анали- 

зировать свою деятельность. Анализировать план работы над 
изделием, сопоставлять с ним свои действия и дополнять недостающие 
этапы изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. 
Приѐмы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножницами. Знакомство с 
правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия при 
помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и 
правилами экономного еѐ расходования. 
Понятия: шаблон, симметрия, правила 
безопасной работы. 
Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из 
бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 
(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. 
Осваивать приѐмы работы с бумагой, правила работы ножницами, 
разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 
изделия при помощи клея. Выполнять на основе шаблона симметричные 
фигуры из цветной бумаги, создавать полуобъѐмную аппликацию. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 
заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. 
Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчѐл. Составление плана 
изготовления изделия по образцу на слайдах. 
Изготовление изделия из различных 
материалов (природные, бросовые материалы, 
пластилин, краски). 
Изделие «Пчѐлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий 
(природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных 
материалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать 
приѐмы соединения природных материалов при помощи пластилина. 
Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 
деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать 
качество изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного 
технолога» 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой 
коллажа. Изготовление аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллажа. 
Знакомство с правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные» 
Изделие «Коллаж» 

Осваивать приѐмы создания изделия в технике коллажа. Осваивать 
первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: 
распределять роли, составлять план 
на основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план в паре; 
корректировать свою деятельность и деятельность партнѐра при 
изготовлении изделия; давать оценку и самооценку. Слушать 
собеседника, излагать своѐ мнение. Отбирать материал для изготовления 
изделия по тематике, цвету, размеру, самостоятельно составлять 
композицию. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и 
клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч) 
Проект «Украшаем класс к Новому году» 
Освоение проектной деятельности: работа в 
парах, распределение ролей, представление 
работы классу, оценка готового изделия. 
Подбор необходимых инструментов и 
материалов. Выполнение разметки деталей по 
шаблону. Соединение деталей изделия при 
помощи клея. Изготовление ѐлочной игрушки из 
полосок цветной бумаги. Раскрой бумаги без 
ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 
бумажного изделия мыльным раствором к 
стеклу. 
Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на 
окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 
состаять план с помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 
распределять роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника 
собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 
Осваивать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. 
Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по 
шаблону и раскрой бумаги без ножницы в технике обрывания по контуру. 
Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и 
приведенных образцов. 
Оформлять класс. 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение 
домашних животных в жизни человека. 
Изготовление фигурок домашних животных из 
пластилина. Закрепление навыков работы с 
пластилином. 
Изделие: «Котѐнок» 

Использовать приемы с пластилином: скатывание, сплющивание, 
вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при изготовении изделий. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
 Определять по слайдовому плану последовательность изготовления 
изделия. Определять и использовать  приемы работы с пластилином, 
необходимые для изготовления изделия 
 

Такие разные дома (1 ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, 
применяемыми при их постройке. 
Практическая работа по определению свойств 
гофрированного картона.  Изготовление 
макета дома с использованием 
гофрированного картона и природных 
материалов. 
Понятия: макет, гофрированный картон. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различныевиды домов.  
По илюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ 
о материалах, используемых при строительстве домов. Иссследовать, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. 
Проводить эксперимент по определению способа сгибания гофрированного 
картона. (вдоль линии). Создавать макет дома из разных материалов 
(гофрированный картон и природные материалы). Осваивать способы 
работы с шаблоном и соединение деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 
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Изделие: «Домик из веток» слайдов и текстовых  планов, сопоставлять эти виды планов. 
Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 
слайдового плана. 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, 
из которых еѐ изготавливают. Использование 
посуды. Сервировка стола и правила 
поведения 
за столом при чаепитии. 
Понятия: сервировка, сервиз. 
Проект «Чайный сервиз» 
Изготовление разных изделий по одной 
технологии из пластилина. Работа в группах 
при изготовлении изделий для чайного 
сервиза. 
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Использовать  навыки работы над проектом под руководством учителя и с 
помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять и 
обсуждать план изготовления изделия, рапределять роли, проводить 
оценку качества изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. Создавать разныеизделия на основе 
одной технологии, самостоятельно составляя план их изготовления. 
Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющения, 
вытягивание, скручивание, вдавливание. Анализировать форму и цвет 
реальных объектов, соблюдать их при изготовении изделий. 
Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 
композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 
 

Знакомство с разнообразием осветительных 
приборов в доме. Сравнение старинных и 
современных способов освещения жилища. 
Изготовление модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с 
правилами безопасной работы шилом. 
Изделие: «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 
осветительных приборов. На основе иилюстраций учебника составлять 
рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ,  находить 
элементарные причинно-следственные связи. Анализировать 
конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять работу 
на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы шилом и 
подготавливать рабочее . выполнять раскрой деталей изделия с 
использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея и 
пластилина. 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, 
которые необходимы для еѐ изготовления. 
Освоение правил самообслуживания (уборка 
комнаты и уход за мебелью). Изготовление 
модели стула из гофрированного картона. 
Отделка изделия по собственному замыслу. 
Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой детаей по 
шаблону, выбирать необходимые материалы и приемы работы для 
украшения изделия, оформлять изделие по собственному эскизу. 
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 
рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 
для уборки квартиры, основываясь на своем опыте. 

Знакомство с видами одежды, еѐ назначением 
и материалами, из которых еѐ изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды тканей и 
нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве. 
Создание разных видов кукол из ниток по 
одной технологии. 
Понятия: выкройка, модель. 
Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать, текстильные и волокнистые материалы. Определять под 
руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве. 
Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения 
изделий. Определять инструменты и приспособления, необходимые для 
работы. Осваивать умения наматывать, связывать и разрезать нитки.  
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 
способы изготовления одежды и ее назначение. 

Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. 
Освоение строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков 
с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 
отверстиями. Использование разных видов 
стежков для оформления изделия. 
Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Строчкапрямых стежков», 
«Строчка стежков с перевивом змейкой», 
«Строчка стежков с перевивом спиралью», 
«Закладка с 
вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 
отверстиями», «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 
Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их 
для оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с 
ушком, пуговицы со сквозным отверстиями) и способы их пришивания,  а 
также способы выполнения стежков на основе прямых стежков. 
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия по 
контрасту. Организовывать рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при 
изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов и текстовых  планов, сопоставлять эти 
виды планов. 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в 
различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения в жизни человека. 
Знакомство с конструктором, его деталями и 
приѐмами соединения деталей. Изготовление 
из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка» 

Осваивать приемы работы с конструктором: знакомиться с видами деталей 
и способами их соединения. Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать 
способы сборки.  Применять приемы работы с конструктором – 
завинчивание и отвинчивание гайки – при сборке и разборке моделей 
(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 
Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 
Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 
конструкцию простого бытового приспособления – тачки. 
Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 
слайдов. 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни 
растений (1 ч) 
Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за 
комнатными  растениями. Правила ухода за  
комнатными растениями. Проведение 
эксперимента по определению всхожести 
семян. Проращивание семян. 
Понятие: рассада. 
Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 
Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значении для 
развития жизни на земле, использовании воды человеком (способом 
добывания питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 
человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с использованием 
водного транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных  
источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и 
опыта). На основе сравнения информации делать выводы и обобщения.  
Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фиксировать результаты. Определять и использовать 
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инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатным 
растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за 
комнатными  растениями. 

Питьевая вода(1 ч) 
Изготовление макета колодца из разных 
материалов (бумага и природные материалы). 
Анализ конструкции изделия, создание модели 
параллелепипеда при помощи шаблона 
развѐртки и природного материала (палочек). 
Создание  композиции на основе заданного в 
учебнике 
образца. 
Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 
иллюстрации в учебнике. Осваивать последовательность создания модели  
параллелепипеда из бумаги при помощи шаблона развертки и природного 
материала (палочек). 
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 
Использовать известные свойства материалов при определении приемов 
изготовления изделия. Сравнивать способы и приемы изготовления 
изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу. Или 
собственному замыслу. Использовать различные виды материалов. Для 
создания композиции и ее оформления. 

Передвижение по воде(1 ч) 
Знакомство со значением водного транспорта 
для жизнедеятельности человека. 
Проект «Речной флот» 
Знакомство со способами сборки плота. 
Создание из бумаги модели плота. Создание 
фигуры цилиндрической формы из бумаги. 
Исследование различных материалов на 
плавучесть. Знакомство со способами и 
приѐмами изготовления изделий в технике 
оригами. Сравнение способов изготовления 
плавательных средств (кораблика и плота) из 
различных материалов. 
Понятие: оригами. 
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать 
макет плота с использованием технологии реальной сборки. Осваивать 
новые способы соединения деталей, технику работы с бумагой – оригами. 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 
анализировать образец, определять недостающие этапы его изготовления. 
Исследовать различные материалы на плавучесть. Использовать 
известные свойства материалов при определении приемов изготовления 
изделия. 
Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 
изделий. Осваивать приемы техники оригами. Сравнивать модели одного 
изделия, изготовленные из разных материалов (втом числе природных и 
бросовых). 
Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с 
помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять 
план, распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 
собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 
практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 
Осмысление способов использования ветра 
человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное 
размещение 
материалов и инструментов. Знакомство со 
способами разметки при помощи линейки 
(вычерчивание диагонали). Изготовление 
модели 
флюгера из бумаги. Оформление изделия по 
самостоятельному замыслу. 
Понятие: флюгер. 
Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 
плетах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять данную 
информацию со знаниями, полученными при изучении других предметов, из 
собственых наблюдений и прочитанных книг. Приводить собственные 
примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 
Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 
изготовлении вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать 
соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с 
бумагой. Выполнять оформление изделия по собственному замыслу. 

Полѐты птиц(1 ч) 
Знакомство с видами птиц. Закрепление 
навыков работы с бумагой. Знакомство со 
способом создания мозаики с использованием 
техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования 
материала при выполнении техники «рваная 
бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 
деталей для мозаики в группе. 
Понятие: мозаика. 
Изделие: «Попугай» 

Применяя технику «рваная бумага». Подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 
безопасной работы инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и использовать способы экономного расходования 
бумаги при выполнении техники «рваная бумага»изготавливать по образцу 
в соответствии с планом аппликацию из бумаги, корректировать и 
контролировать последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 
мозаики в группе. 

Полѐты человека (1 ч) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. 
Моделирование. Изготовление моделей 
самолѐта и парашюта. Закрепление умений 
работать с бумагой в технике оригами, 
размечать по шаблону. Оформление изделия 
по собственному замыслу. 
Понятие: летательный аппарат. 
Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 
Подготавливать свое рабочее место, размешать материалы и инструменты, 
соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самооорганизации в 
деятельности. 
Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 
клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 
использовать технику оригами. 
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 
груз, тем скорость падения парашюта выше). 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения 
информации. Закрепление способов работы с 
бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка 
на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в 
разные знаково-символические системы 
(пиктограммы). 
Использование знаково-символической 
системы для передачи информации 
(кодирование, шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 
«Зашифрованное письмо» 

Осущесвлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 
способы общения и передачи информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на основании полученного материала 
самостоятельно делать простые выводы и обсновать их. 
Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 
числе нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить 
информацию в разные знаково-символические системы 
(пиктограммы). 
Самостоятельно анализировать образец, определять 
недостающие элементы. Определять прием работы с пластилином 
при изготовлении изделия. 
Определять необходимые для изготовления изделия материалы и 
инструменты по слайдовому плану. 

Важные телефонные номера. Правила Осуществлять поиск информации о способах передачи 
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движения (1 ч) 
Знакомство со способами передачи 
информации. Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление 
значения дорожных 
знаков для обеспечения безопасности. 
Определение безопасного маршрута от дома 
до школы, его графическое отображение. 
Изделие: «Важные телефонные номера» 

информации. анализировать и сравнивать информацию в 
текстовой и знаково-символической форме. ориентироваться в 
дорожных знаках. объяснить их значение.  
Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 
передвижения от дома до школы, использовать для этого 
инфрмацию из учебника и собственный опыт. Рисовать простой 
план местности, размечать на нем дорожные знаки, определять 
маршрут.  

Компьютер (1 ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение 
правил пользования компьютером. 
Понятия: компьютер, Интернет 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных 
частях, сферах применения. Осваивать правила использования 
компьютера. 
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 
называть и показывать части компьютера; находить информацию в 
интернете с помощью взрослого. 

 
2 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 
учебником (1 ч) 
 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 
условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. Материалы и 
инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 
объяснять назначение каждого пособия.  
Использовать при изготовлении изделий навигационную систему 
учебника (систему условных знаков) и применять критерии оценки 
при проведении анализа выполненного изделия.  
Определять материалы и инструменты, необходимые для 
изготовления изделий.  
Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 
организации проектной деятельности при изготовлении изделия 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1 ч) Деятельность человека на земле. 
Способы обработки земли и выращивания овощных 
культур. Значе ние овощных культур для челове ка. 
Технология выращивания лука в домашних условиях. 
Наблюдение за ростом растения и оформление 
записей о происходящих изменениях. Профессии: 
садовод, овощевод. 
Понятие: земледелие. 
Практическая работа «Выращивание лука» 

Искать и анализировать информа- цию о земледелии, его значении 
в жизни человека. Составлять рассказ о профессиях садовода и 
овощевода на основе наблюд- нальной деятельности садовода и 
овощевода. Осваивать технологию выращивания лука в домашних 
условиях. Проводить наблюдения, оформлять  их результаты 

Посуда (4 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых она 
изготавливается. Способы изготовления посуды из 
глины и оформление еѐ при помощи глазури. 
Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 
Плетение корзин.  
Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 
Понятия: керамика, глазурь. 
Изделие «Корзина с цветами» 
Закрепление приѐмов работы с пластилином. 
Составление плана работы по слайдам. Оформление 
композиции с использованием природных материалов. 
Изделие «Семейка грибов на полянке». 
Практические работы: «Съедобные и несъедобные 
грибы», «Плоды лесные и садовые» 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий — 
тестопластикой. Сравнение приѐмов работы с 
солѐным тестом и приѐмов работы с пластилином. 
Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 
Инструменты, используемые 
пекарем и кондитером. Национальные блюда, 
приготовленные из теста. 
Профессии: пекарь, кондитер. 
Понятие: тестопластика. 
Изделие «Игрушка из теста» 
 
 
Проект «Праздничный стол» 
Изготовление изделий из пластичых материалов (по 
выбору учителя). Сравнение свойств солѐно- 
го теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 
составу, приѐмам работы,  применению). Анализ 
формы и вида изделия, определение 
последовательности выполнения работы 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, еѐ видах, 
материалах, из которых она изготавливается. Составлять по 
иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления посуды из 
глины. Анализировать слайдовый 
план последовательности плетения корзины, выделять основные 
этапы и приѐмы еѐ изготовления. Использовать приѐмы плетения 
корзины при изготовлении изделия. 
Организовывать рабочее место. Размечать изделие по шаблону, 
составлять композицию. Осваивать приѐмы наматывания, 
обмотки и переплетения ниток для изготов- 
ления изделия. Соблюдать правила работы ножницами. 
Самостоятельно планировать последовательность выполнения 
работы с опорой на слайдовый план. 
Определять и использовать необходимые инструменты и приѐмы 
работы с пластилином. Организовывать рабочее место. 
Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 
композиции. Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) 
при выполнении композиции. Составлять рассказ о грибах, 
правилах поведения в лесу (на основе собственного опыта и 
наблюдений). Составлять рассказ о профессиях пекаря и 
кондитера на основе иллюстративного материала, собственного 
опыта и наблюдений. Осмысливать значение этих профессий. 
Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по 
иллюстрациям учебника. Осваивать способ приготовления 
солѐного теста и приѐмы работы с ним. Организовывать рабочее 
место для работы с солѐным тестом. Выполнять изделие и 
оформлять его при помощи красок. Сравнивать приѐмы работы с 
солѐным тестом и приѐмы работы с пластилином 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 
материалов (пластилин, глина, солѐное тесто). Сравнивать 
свойства пластичных материалов. Анализировать форму 
и вид изделия, определять последовательность  ыполнения 
работы. Составлять план изготовления изделия по иллюстрации в 
учебнике. Выбирать необходимые инструменты, приспособления и 
приѐмы изготовления изделия. Использовать рубрику «Вопросы 
юного техноло- 
га» для организации своей деятельности. Использовать навыки 
работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 
составлять план, распределять роли, давать самооценку. 
Слушать собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять 
совместную практическую деятельность, анализировать и 
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оценивать свою деятельность 

Народные промыслы (5 ч) 
Народный промысел хохломской росписи. Технология 
создания хохломской росписи, растительного 
орнамента. Способы нанесения орнамента на 
объѐмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. 
Понятия: народнорикладное искусство, орнамент. 
Изделие «Золотая хохлома» 
Особенности народного промысла городецкой 
росписи. Особенности создания городецкой росписи. 
Выполнение аппликации из бумаги. 
Понятия: имитация, роспись, подмалѐвок. 
Изделие «Городецкая роспись» 
Особенности народного промысла дымковской 
игрушки. Особенности создания городецкой росписи. 
Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. 
Изделие «Дымковская игрушка» 
Особенности нар.промысла «Дымковская игрушка». 
Особ-ти создания дымк.игрушки. Закрепление навыков 
работы с пластилином. Самосте составление плана 
работы по изготовлению изделий. 
Изделие: «Матрешка». История матрешки. Работа 
резника по дереву и игрушечника (выбор дерева, 
вытачивание формы, подготовка формы 
под роспись, роспись.Лакировка). Разные способы 
росписи матрешек: семеновская, вятская, 
загорская(сергиево-посадская) порлхово-
майдановская, авторская. Анализ изготовления 
изделия по заданной последовательности. Разметка 
деталей на ткани по шаблону. 
Соединение деталей из разных материалов при 
помощи клея 
Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 
Изделие: пейзаж «Деревня». 
Выполнения деревенского пейзажа в технике 
рельефной картины. Закрепление умений работать с 
пластилином и составлять 
тематич.композицию. Прием получения новых 
оттенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж. 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях 
народного промысла хохломской росписи, используя материалы 
учебника и собственный опыт. 
Анализировать с помощью учителя способы изготовления 
хохломских изделий, выделять этапы работы. Наблюдать и 
выделять особенности хохломской росписи. Осваивать 
технологию изготовления изделия из папье-маше. Использовать 
приѐмы работы с бумагой и ножницами. Самостоятельно делать 
выводы о значении народных промыслов для развития 
декоративно-прикладного искусства, изучения истории родного 
края, сохранения народных традиций. 

Домашние животные и птицы (3 часа) 
Изделие: «Лошадка». из бумаги движущейся игрушки 
лошадка. 
Создание движущейся к  
Значение лошади в жизни человека. Как человек 
ухаживает за лошадью. Конструирование онструкции. 
Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, 
раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 
деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 
Профессии: животновод, коневод, конюх. 
Понятия:лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Практич.работа: «Домашние животные» 
Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» 
(по выбору учителя). Аппликация из природного 
материала. Природные материалы 
для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена. 
Свойства природных материалов и приемы работы с 
этими материалами. Прием 
нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: 
инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 
 
 
 
 
 
 
Проект «Деревенский двор» 
ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение обязанностей в 
группе. Самостоятельное составлении е плана работы 
на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 
Изготовление объемных изделий на основе развертки. 
Понятие: развертка.. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о 
профессиях людей, занимающихся разведением и содержанием 
домашних домашних (на основе иллюстраций учебника  и 
собственных наблюдений). 
Понимать значимость этих профессий. Использовать умения 
работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на деталях 
изделия, оформлять изделие по собственному замыслу. 
Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении 
подвижного соединения деталей. 
Осваивать соединение деталей изделия скрепками для  достижения 
эффекта движущейся конструкции. Анализировать, контролировать, 
корректировать и оценивать выполнение работы по планам, 
предложенным в учебнике. Составлять отчет о своей работы по 
рубрике «Вопросы юного технолога».   
Осваивать способы и приемы работы с новыми материалами 
(пшено,  фасоль, семена и др.), выполнять  апликацию в технике 
мозаика. Составлять тематическую композицию, использовать 
особенности материала дя передачи  цвета, объема и фактуры  
реальных  объектов.  Использовать свои знания о материалах и 
приемах работы  в практической  деятельности.  Экономно 
расходовать  материалы  для выполнения работы. Сотавлять план 
изггтовления изделий на основе слайдового  плана, объяснять  
последовательность выполнения работы. Находить в словаре  и 
объяснять значение новых слов. Составлять рассказ об уходе за 
домашними животными. 
Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Вопросы 
юного технолога» все этапы пректной деятельности, соблюдать 
правила работы в группе, ставить цель, распределять обязанности, 
обсуждать план изготовления изделия,  представлять  оценивать 
готовое изделие. Составлять рассказ об уходе за домашними 
животными  их значении в жизни человека на основе 
иллюстрированного материала. Конструировать объемные 
геометрические фигуры животных из разверток. Использовать 
приемы работы с бумагой и клеем, правила работы ножницами. 
Размечать и вырезать детали и развертки по шаблонам. 
Оформлять изделия по собственному  замыслутематическую 
композицию. Проводить презентацию композиции, использовать 
малые фольклорные жанры и иллюстрации. 

Новый год (1 час). 
Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из 
яиц». История возникновения елочных игрушек и 

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей 
новогодней маски. Выбирать приемы оформления изделия в 
соответствии с видом карнаваьного костюма. Придумывать эскиз, 
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традиции празднования нового года. 
Симметричные фигуры. Приемы изготовления 
изделий из яичной скорлупы. Создание разных 
изделий по одной технологии. Художеств.труд. 

выбирать материалы для изготовления изделия, исходя из его 
назначения, самостоятельно выполнять отделку карнавальной 
маски 
Осваивать при изготовлении  елочной игрушки правила подготовки 
скорупы к работе и тезхнику работы с целой яичной скорлупой. 
Самостоятельно  оформлять готовое изделие. Использовать 
элементы художественного творчества, оформлять изделие при 
помощи красок. Создавать разные изделия на основе одной 
технологии. Составлять рассказ об истории возникновения елочных 
игрушек и традициях празднования Нового года 9на основе 
материала учебника, собственных наблюдений и знания традиций 
региона проживания). 

Строительство (1 час)  
Изделия: «Изба» или  «Крепость».  Особ-ти 
деревянного зодчества. Знакомство с профессией 
плотник. Различные виды построек деревянного 
зодчества. Значение слова «родина, родной». 
Конструкция русской избы(венец, наличник, 
причелина).Инструменты и мат-лы, используемые при 
сроит.избы.  Вып-е работы в технике полуобъемная 
пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и 
придание им объема, скручивание деталей с помощью 
карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике 
кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности 
работы с ней. Профессии: плотник.  
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.   

Понимать значимость профессиональной деятельности людей, 
связанной со строительством. Осваивать новые понятия, находить 
их значение в словаре учебника и других источниках информации.  
Составлять рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций 
учебника и собственных наблюдений. Сравнивать ее с домами, 
которые строятся в местности проживания. 
Выполнять разметку деталей по шаблону. Осваивать приемы 
работы с бумагой; разметка деталей сгибанием и скручивание на 
карандаше. Применять навыки организации рабочего места и 
рационального распредения времени на изготовление изделия. 
Контролировать и корректировать свою работу по сладовому плану. 
Оценивать качество выполнения работы. 
Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления моаики 
при работе с новым материалом – яичной скорлупой. Сравнивать 
способы выполнения мозаики из разных материалов. По 
собственному замыслу оформлять контур изделия при помощи 
фломастеров. 

В доме (4 часа)  
Изделие: «Домовой»  
Традиции оформления русской избы, правила приема 
гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила 
работы с новыми инструментами – 
циркулем.Изготовление помпона и игрушки на основе 
помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие 
циркуль.  Практич.работа: «Наш дом»  
 
 
Проект: «Убранство избы»  
Изделие: «Русская печь»  
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в 
быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 
Материалы, инструменты и приспособления, 
используемые в работе печника. Печная утварь и 
способы ее использования. Сравнение русской печи с 
видами печей региона проживания. Изготовление 
модели печи из пластичных материалов. Сам-е 
составление плана изготовления изделия по 
иллюстрации.  Профессии: печник, истопник.  
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: 
«коврик». Т 
качество. Украшение дома ткаными изделиями 
(половики, ковры). Структура ткани, переплетение 
нитей. Изготовление модели ковра способом  
переплетения полосок бумаги. Понятия: 
переплетение, основа, уток.  
Изделие: «Стол и скамья». 
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция 
стола и скамейки. Конструирование мебели из 
картона. Завершение проекта «Убранство избы». 
Создание и оформление композиции «Убранство 
избы».   

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства 
жилищ, поверья и правила приема гостей у разных народов России.  
Осваивать правила работы с циркулем. Использовать циркуль для 
выполнения разметки деталей  изделия. Соблюдать правила 
безопасной работы циркулем. Вырезать круги при помощи ножниц.  
Применять при изготовлении помпона умения работать с ниткам 
(наматывать, завязывать, разрезать). Оформлять изделия по 
собственному замыслу (цветовое решение, учет национаьных 
традиций). Выполнять самостоятельно разметку и раскрой детали 
для отделки изделия. 
Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: 
анализировать изделие, планировать его изготовление, оценивать 
промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и оценивать 
качество изготовения изделия, презентовать композицию по 
специальной схеме. Анализировать иллюстрацию учебника и 
выделять основные элементы убранства избы, сравнивать 
убранство русской избы с убранством  традиционного для данного 
региона жилища. Составлять рассказ об устройстве печи, печной  
утвари, материалах, инструментах и приспособлениях, 
используемых печником для кладки печи ( по иллюстрациям 
учебника и собственным наблюдениям). Анализировать 
конструкцию изделия по иилюстрации учебника, выделять детали, 
определять инструменты,  необходимые для ыполенеия работы. 
Составлять самостоятельно план выполнения работы. 
Использовать умения работать с пластилином, организовать 
рабочее место. Оформлять изделие по собственному замыслу.  

Народный костюм (4 часа).  
Нац. костюм и особ-ти его украшения. Нац. костюмы 
разных народов и региона проживания. Соотнесение 
мат-лов с природными особ-ми региона. Виды, св-ва и 
состав тканей. Виды волокон.  
Изделие «Русская красавица». 
 Внешние признаки тканей из натур.волокон. работа с 
нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 3 
нити.   
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.  
Изделие: «Костюм для Ани и Вани»  
Создание нац.костюма (ж.и м.). Элементы их 
костюмов. Способы украшения костюмов. 
Изготовление изделия с пом.технологич.карты. Знак-
во с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 
Разметка ткани по шаблону.    
Изделие: «Кошелек».  
Технология выполнения строчки косых стежков. 

Искать и отбирать информацию о национаьных костюмах народов 
России . сравниваь и находить общее и различное в национаьных 
костюмах. Исследовать особенности национального костюма 
региона проживания. Соотносить их с природными условиями 
региона (материалы изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, 
свойства и состав тканей. Определять по внешним признакам вид 
тканей из натуральных волокон. 
Анализировать детали праздничного женского (девичьего) 
головного убора и прическа. 
Выполнять апликацию на основе материала учебника с учетом 
национальных традиций. Осваивать приемы плетения косички в три 
нити. Использовать приемы работы с бумагой, раскроя деталей при 
помощи ножниц и применять правила безопасной работы сними. 
Изготавливать с помощью учителя детали  для создания модели 
национального головного убора, предварительно определив  
материалы для его изготовления. 
Сравнивать и находить общее и различия в женском и мужском 
национальных костюмах. Исследовать особенности национального 
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Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 
шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 
назначение. Правила работы иглой, правила техники 
безоп.при работе с иглой. Орг-я раб.места при шитье.  
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». Способ 
оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков 
для вышивания. Мат-лы, инструменты и 
приспособления для вып.вышивки. Технология вып-я 
тамбурного стежка.  
 Понятия: пяльцы.  
Профессии: пряха, вышивальщица.   

костюма совего края и определять егохарактерные  особенности 
(цвет, форму, способы украшения  др.) осваивать правила разметки 
такани, изготавливать выкройки, размечать ткани с помощью 
шаблона. Моделировать народные костюмы на основе аппликации 
из ткани. Осваивать элементы художественного труда, 
использовать различные виды материалов (тесьму, мех, бусины, 
пуговицы  т.д.). организовать, контролировать и корректировать 
работу по изготовлению изделия с помощью технологической 
карты. 
Исследовать способы украшений при помощи вышивки. Осваивать 
технику выполненя тамбурного шва, использовать пяльцы для 
вышивания. Переносить рисунок на ткань при помощи 
копировальной бумаги. Использовать тамбурные стежки для 
выполнения украшения салфетки. Соблюдать правила работы с 
иглой составлять последовательность изготовления изделия по 
заданным иллюстративным и словесным планам.  

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство(3 часа)  
Изделие композиция «Золотая рыбка».  
Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. 
Приспособление для рыболовства. Новый вид техники 
– «изонить». Рациональное размещение мат-лов на 
рабочем месте.  
 Профессия: рыболов.  
Изделие: «Русалка». 
 Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и 
волокнистыми мат-ми. Знак-во со сказочными 
морскими персонажами. Использование литер.текстов 
для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена  
 
 
 
 
 
Проект «Аквариум».   
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. 
Композиция из прир.мат-лов. Соотнесение формы, 
цвета и фактуры прир. Мат-лов с реальными 
объектами.   
Понятие: аквариум  
Изделие «аквариум» 

Искать и отбирать иформацию орли в жизни человека по 
материалам учебника, из собственного опыта и других источников. 
Составлять рассказ о рыболовстве и обяъснять назначение 
инструментов и приспособлений для рыбной ловли по материалам 
учебника и  собственным наблюдениям). Объяснять значение воды 
для жизни на земле. Осваивать технику «изонить». Создавать 
изделия, украшенные в технике «изонить»: анализировать образец 
изделия, определять необходимые материалы и инструменты для 
его выолнения, переносить рисунок орнамента с помощью 
копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 
выполнения орнамента, применять правила работы иглой, 
ножницами. Составлять план изготовления изделий по слайдам, 
контролировать и корректировать свою работу. 
Самостоятельно заполнять графы «инструмент» и «материалы» в 
технлогической карте. Оценивать качество изготовления изделия по 
заданным критериям. Делать выводы о значении воды в жизни 
человека (с помощью учителя). 
Составлять рассказ об аквариумах  и аквариумных рыбках. 
Распределять на группы, ставить цель, на основе слайдового лана 
учебника самостоятеьно обсуждать план изготовления изделия,  
используя «Вопросы юного технолога». Анализировать пункты 
плана, распределять работу по их выполнению. Организовать 
рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты 
для апликации. Определять и отбирать природные материалы  для  
выполнения аппликации рыбок по фоме, цвету, фактуре. Составять 
композицию из природных материалов. Выделять технологические 
операции: подготовку материалов и инструментов, разметеу, 
сборку, отделку. Контролировать и корректировать свою 
деятельность. Предъявлять и оценивать изделие, проводить 
презентацию готвого изделия.  

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра (2 час)  
 Изделие: «Ветряная мельница» 
Использование силы ветра человеком. Работа с 
бумагой. Изготовление объемной модели мельницы 
на основе развертки. Сам-е составление плана изгот-я 
изделия.  
Понятие: мельница  
Профессия: мельник.  
Изделие: «Флюгер».  
 
 
 
 
Флюгер, его назначение, конструктивные особ-ти, 
использование. Новый вид мат-ла –фольга. Свойства 
фольги. Использование фольги. Соединение деталей 
при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. 
Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить 
эксеримент  по определению скорости и направления ветра. 
Осмыслять важность использования ветра человеком. Составлять 
рассказ о способах использования ветра человеком на основе 
материалов учебника и собственных наблюдений. Анализировать 
готовую модель, выбирать необходимые для ее изготовления 
материалы и инструменты, определять приемы и способы 
изготовления. Организовать рабочее место, соблюдать правила 
работы ножницами. Составлять план работы и заполнять 
технологическую карту. Осваивать одвижное соединение деталей 
(при помощи стержня). Конструировать объемное делие  на основе 
развертки, выполнять практическую работу по лану в учебнике. 
Составлять рассказ о значении и истории флюгера, его 
конструктивных особенностей и материалах, из которых его 
изготавливают, использовать материалы учебника и собственные 
знания. Исследовать свойства фольги, возможности ее применения, 
сравнивать ее свойства со свойствами других видов бумаги. 
Анализировать образец изделия, определять материалы и 
инструменты, необходимые для его изготовления. Состалять план 
работы, соотносить план работы с технологической картой. 
Осваивать способ соединения деталей при помощи скрепки. 
Самостоятельно выполнять раскрой и отделку изделия. Делать 
выводы о значении использования силы ветра( с помощью 
человека). 

Птица счастья (1 час)  
Изделие: «Птица счастья»  
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы 
работы с бумагой-сгибание, складывание. Освоение 
техники оригами.  Понятия: оберег, оригами. 

Искать информацию о традициях  использования символических 
птиц счастья в культуре разных народов. Объяснять значение 
понятия «оберег», искать традиционные для данного региона  
фоьклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой: 
сгибание, складывание. Осваивать прием складывания изделий 
техникой оригами.  
Составлять планировать свою работу. Составлять план 
изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, 
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контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою 
работу и работу других учащихся по заданным критериям. 

Человек и информация (3 часа) 

Книгопечатание(1 час)  
Изделие: «Книжка-ширма».  
История книгопечатания. Способы создания книги. 
Значение книги для человека. Оформление разных 
видов книг. Выполнение чертежей, разметка по 
линейке.  Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.  
Поиск информации в Интернете (2 часа) Практич. 
Работа : «Ищем информацию в Интернете». Способы 
поиска информации. Правила набора текста. Поиск 
инф. Об УМК «Школа Рроссии».   
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах 
изготовления книг, о первопечатнике Иване Федорове. Делать 
выводы о значении книг для сохранения и передачи информации, 
культурно-исторического наследия. Анализировать различные виды 
книг и определять особенности их оформления. Осваивать и 
использовать правила разметки  деталей на линейке. Осваивать 
вклейку страницы в сгиб при помощи клапанов. 
Обобщать, отбирать и использовать на практике информацию о 
компьютере и способах поиска ее в Интернет. 
Осваивать правила безопасного использования копьютера, правила 
набора текста (предложений). Исследовать возможности Интернета 
для поиска информации. Формулировать запрос для поиска 
информации в Интернете по разным основаниям (по слову, 
ключевой фразе). Находить информацию с омощью взрослого. 
Использовать свои знания для оиска в интернете сведений об 
издательстве «Просвещение», УМК «Перспектива» и материалов 
для презентации своих изделий. 

Заключительный урок (2 часа)  
Выбор лучших работ. Подведение итогов за год. 
Организация выставки изделий. Презентация изделий.   

Организовать и оформлять выставку изделий. Презентовать 
работы. Оценивать выступления по заданным критериям. 

 
3 класс (34 часа) 

Тематическое планирование  Характеристика видов деятельности обучающихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 
учебником. Путешествуем по городу (1 ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. 
Особенности содержания учебника 3 класса. 
Планирование изготовления изделия на основе 
рубрики «Вопросы юного технолога» и 
технологической карты. Критерии оценки качества 
изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 
Деятельность человека в культурно-исторической 
среде, в инфраструктуре современного города. 
Профессиональная деятельность человека в 
городской среде. 
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная 
карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 
классах (о материалах и их свойствах, инструментах и правилах 
работы с ними). Планировать изготовление изделия на основе 
рубрики «Вопросы юного 
технолога» и технологической карты. Осмысливать понятия 
«городская инфраструктура», «маршрутная кар- 
та», «экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. 
Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 
Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 
навыков при изготовлении изделий 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1 ч) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и 
масштабирование при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы с ножом. Объѐмная 
модель дома. Самостоятельное оформление изделия 
по эскизу. 
Профессии: архитектор, инженерстроитель, прораб. 
Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, 
технический рисунок, развѐртка, линии чертежа. 
Изделие «Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 
изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 
основами черчения и масштабирования (М 1:2 и М 2:1), выполнять 
разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 
Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных 
материалов, способы использования инструментов в бытовых 
условиях и в учебной деятельности. Анализировать линии 
чертежа, конструкции изделия. Соотносить назначение городских 
построек с их архитектурными особенностями. Находить 
отдельные элементы архитектуры. Организовывать рабочее 
место. Находить и рационально располагать на рабочем месте 
необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы 
крепления (скотчем или клеем). Осваивать правила безопасной 
работы ножом при изготовлении изделия 

Городские постройки (1 ч) 
Назначение городских построек, их архитектурные 
особенности. Проволока: свойства и способы работы 
(скручивание, сгибание, отку- сывание). Правила 
безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 
Объѐмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусач- 
ки, плоскогубцы, телебашня. 
Изделие «Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Осваивать правила ра- 
боты с новыми инструментами (плоскогубцы, острогубцы), 
сравнивать способы их применения в бытовых условиях и учебной 
деятельности. Наблюдать и исследовать особен- 
ности работы с проволокой, делать выводы о возможности 
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 
правила безопасной работы новыми инструментами: 
плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с проволокой 
(скручивание, сгибание, откусывание) 

Парк (3 ч) 
Природа в городской среде. Профессии, связанные с 
уходом за растениями в городских условиях. 
Композиция из природных материалов. Макет 
городского парка. Сочетание 
различных материалов в работе над одной 
композицией. Профессии: ландшафтный дизай- 
нер, озеленитель, дворник.  
Понятия: лесопарк, садово-парко- 
вое искусство, тяпка, секатор. 
Изделие «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природной среды для города, об 
особенностях художественного оформления парков, использовать 
при составлении рассказа материал учебника и собственные 
наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность человека 
в сферах городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 
Определять назначение инструментов для ухода за растениями. 
Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 
эскиза планировать изготовление 
изделия, выбирать природные материалы, отбирать необходимые 
инструменты, определять приѐмы и способы работы с ними. 
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять 
из природных материалов, пласти- 
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лина и бумаги объѐмную аппликацию на пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка» (2 ч) 
Алгоритм построения деятельности в проекте, 
выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в мини-
группах. Изготовление объѐмной модели из бумаги. 
Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 
композиции, оформление изделия. Презентация 
результата проекта, защита проекта. Критерии 
оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 
технологических операций, оригинальность 
композиции). Понятия: технологическая карта, 
защита проекта. 
Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 
комплекс», «Качели 

Применять на практике алгоритморганизации деятельности при 
реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С 
помощью учителя заполнять технологическую карту и 
контролировать с еѐ помощью последовательность выполнения 
работы. Анализировать 
структуру технологической карты, сопоставлять технологическую 
карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения 
деятельности в проекте, составленным по рубрике «Вопросы юного 
технолога». 
Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. 
Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе корректировать 
свою деятельность. Создавать объѐмный макет из бумаги. 
Применять приѐмы работы с бумагой. Размечать детали по 
шаблону, выкраивать их при помощи 
ножниц, соединять при помощи клея. Применять при изготовлении 
деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать правила 
безопасной работы с ними. 
Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Самостоятельно проводить презентацию 
групповой работы 

Ателье мод (5 ч). 
Одежда. Пряжа и ткани (1 ч) 
Виды и модели одежды. Школьная форма и 
спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 
разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды 
(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и 
пряжи. Природные и химические волокна. Способы 
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила 
безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использованием пяльцев. 
Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка 
стебельчатых и петельных  
и крестообразных стежков. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 
аппликации.   
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  
 Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 
кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 
аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов.   
Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 
«Строчка петельных стежков», «Украшение 
платочка монограммой», «Украшение фартука»,  
Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять 
рассказ об особенностях школьной формы 
и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из 
которой она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением одежды (для 
школьных занятий, для занятий физической культурой и спортом, 
для отдыха и т. д.). Определять, какому изделию соответствует 
предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и 
ткани. Определять виды волокон и тканей, рассказывать о 
способах их производства. Осваивать алго- 

Изготовление тканей (1 ч).  
 Технологический процесс производства тканей. 
Производство полотна ручным способом. Прядение, 
ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 
уток). Гобелен, технологический процесс его создания. 
Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 
в композиции.  Профессия: ткач.  
 Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.  
Изделие: «Гобелен»   

Находить и отбирать  информацию о процессе производства 
тканей. Анализировать и различать виды тканей и волокон. 
Сравнивать  свойства материалов :пряжи и ткани. Осваивать  
технологию ручного ткачества ,создавать гобелен по образцу. 
Выполнять работу по плану  и иллюстрациям в учебнике. 
Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать  
правила безопасности при работе шилом, ножницами. 
Самостоятельно создавать  эскиз  и на его основе создавать схему 
узора ,подбирать  цвета для композиции, определять или подбирать  
цвет основы и утка,  выполнять плетение. 

Вязание (1 ч).   
Новый технологический процесс - вязание. История 
вязания. Способы вязания. Виды и назначение 
вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - 
крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. 
Приѐмы вязания крючком.   
Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.  
Изделие: «Воздушные петли».   

Находить и отбирать информацию  о вязании, истории, способы 
вязания, виды и значение вязаных вещей в жизни человека, 
используя материалы учебника и собственный опыт.  Осваивать 
технику вязания  крючком при выполнении воздушных петель. 
Систематизировать  сведения о видах ниток. 
Подбирать размер крючков в соответствии с нитками для вязания. 
Самостоятельно или по образцу создавать композицию на основе 
воздушных петель. 

Одежда для карнавала (1 ч).   
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. 
Особенности карнавальных костюмов. Создание 
карнавальных костюмов из подручных материалов. 
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 
тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 
костюма для мальчика и девочки с использованием 
одной технологии.  
 Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.   
Изделия: «Кавалер», «Дама»   

Объяснять  значение  понятия «карнавал». Обобщать информацию 
. полученную из разных  источников ,выделять  главное  и 
представлять  информацию в классе. Сравнивать  особенности  
проведения  карнавала в разных странах. Осваивать способ  
приготовления  крахмала. Исследовать свойства крахмала, 
обрабатывать при помощи него материал. Использовать умение  
работать с шаблоном ,осваивать  и применять  на практике 
умение работать с выкройками и выполнять разные виды стежков 
и шов через край. Выполнять украшение  изделий по собственному 
замыслу. 

Бисероплетение (1 ч).  
 Знакомство с новым материалом — бисером. Виды 
бисера. Свойства бисера и способы его 
использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 
инструменты и приспособления для работы с бисером. 
Леска, еѐ свойства и особенности. Использование 
лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение 
способов бисероплетения.  

Находить  и отбирать информацию о бисере , его видах   и 
способах создания украшений из него. Сравнивать и различать 
виды бисера. Знать  свойства и особенности лески,  использовать  
эти знания  при изготовлении изделий из бисера. Подбирать 
необходимые материалы, инструменты  и приспособления для 
работы с бисером. Выбирать для изготовления изделия план 
,контролировать  и корректировать  выполнение работы по этому 
плану. 
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 Понятия: бисер, бисероплетение.   
Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик 
«Подковки»  Практическая работа: «Кроссворд 
«Ателье мод»   

Оценивать качество  выполнения работы по «Вопросам  юного  
технолога» 

Кафе (1 ч).  
 Знакомство с работой кафе. Профессиональные 
обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 
определения массы продуктов при помощи мерок.  
Работа с бумагой, конструирование модели весов.  
Профессии: повар, кулинар, официант.  Понятия: 
порция, меню.   
Изделие: «Весы»   
Практическая работа: «Тест «Кухонные 
принадлежности» 

Объяснять значение  слов «меню», «порция»,  используя текст 
учебника и собственный опыт.  
Понимать  назначение  инструментов и приспособлений  для 
приготовления пищи.  
Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать 
текстовый план изготовления изделий и на его  основе заполнять  
технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой 
деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по 
собственному замыслу. 
Осваивать сборку подвижных соединений  при помощи шила, 
кнопки ,скрепки. Экономно  и рационально использовать 
материалы, соблюдать  правила безопасного  обращения  с 
инструментами. 

Фруктовый завтрак (1 ч).  
 Приготовление пищи. Кухонные инструменты о 
приспособления. Способы приготовления пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой). 
Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 
гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 
Освоение способов приготовления пищи. 
Приготовление блюда по рецепту и определение его 
стоимости.  Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.  
Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 
тарелке» (по выбору учителя)  
Практическая работа: «Таблица «Стоимость 
завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя 
тест  учебника и собственный опыт.  Выделять основные тапы и 
называть меры безопасности при приготовлении пищи. 
Анализировать рецепт, определять ингредиенты  необходимые 
для приготовления блюда,  и способ его приготовления. 
Сравнивать способы приготовления  блюда. 
Готовить простейшие блюда по готовым  рецептам в классе без 
термической обработки и дома с термической обработкой. 
Выделять и планировать  последовательность его приготовления. 
Презентовать свое  блюдо по специальной  схеме и оценивать его 
качество. 

Колпачок-цыплѐнок (1 ч).  
 Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла 
тѐплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 
Изготовление колпачка для яиц.  Понятия: синтепон, 
сантиметровая лента.  Изделие: «Колпачок-цыплѐнок» 

Осваивать правила сервировки  стола к завтраку.   Выполнять  
разметку деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать  
выкройку. Использовать  освоенные  виды строчек для соединения 
деталей изделия. Оформлять  изделие по собственному  замыслу. 
Рационально  организовывать  рабочее место. 

Бутерброды (1 ч).   
Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные 
закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. 
Питательные свойства продуктов. Простейшая 
сервировка стола. Приготовление блюд по одной 
технологии с использованием разных ингредиентов.  
Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по 
выбору учителя)   

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 
Анализировать рецепты закусок. Определять последовательность 
приготовления  закусок. Сравнивать изделия по способу 
приготовления и необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 
группе, самостоятельно распределять роль в группе. Выделять из 
плана работы свои действия. Сервировать стол закусками. 
Презентовать изделие. 

Салфетница (1 ч).  Особенности сервировки 
праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Изготовление салфеток для украшения праздничного 
стола с использованием симметрии.   
Понятия: салфетница, сервировка.  
 Изделия: «Салфетница», «Способы складывания 
салфеток»   

Использовать  в работе  знания о симметричных фигурах, 
симметрии. Анализировать план  изготовления изделия, 
заполнять  на его основе технологическую карту. Выполнять 
раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 
оформлять изделие. 

Магазин подарков (1 ч).   
Виды магазинов. Особенности работы магазина. 
Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 
кладовщик, бухгалтер).  Информация об изделии 
(продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко дню 
защитника Отечества. Работа с пластичным 
материалом (тестопластика).  Профессии: товаровед, 
бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.   
Понятия: магазин, консультировать, витрина, 
этикетка.брелок.   
Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей»   

Составлять рассказ о видах магазинов, особенности  их работы и о 

профессиях кассира , кладовщика, бухгалтера. Находить на ярлыке 

информацию о продукте ,анализировать ее и  делать простые  

выводы. Использовать приемы приготовления  соленого теста, 

осваивать  способы придания ему цвета.  

Применять приемы  работы и инструменты для создания изделий 
из соленого теста. 

Золотистая соломка (1 ч).   
Работа с природными материалами. Знакомство с 
новым видом природного материала — соломкой. 
Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-
прикладном искусстве. Технология подготовки 
соломки - холодный и горячий способы. Изготовление 
аппликации из соломки. Учѐт цвета.фактуры соломки 
при создании композиции.   
Понятия: соломка, междоузлия.  
 Изделие: «Золотистая соломка» 

Осваивать способы подготовки и приемы  работы с новым 
природным материалом. Наблюдать и исследовать его свойства и  
особенности использования в декоративно – прикладном искусстве. 
Составлять  композицию с учетом  особенностей соломки, 
подбирать материал по цвету, размеру. Анализировать план 
работы  по созданию  аппликации  из соломки.  Корректировать и 
контролировать  работу, соотносить  тапы работы с 
технологической картой . Выполнять раскрой  деталей по шаблону.     

Упаковка подарков (1 ч).   
Значение подарка для человека. Правила упаковки и 
художественного оформления подарков. Основы 
гармоничного сочетания цветов при составлении 
композиции. Оформление подарка в зависимости от 
того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, 
мальчику или девочке). Учѐт при выборе оформления 
подарка его габаритных размеров и назначенная, 

Осваивать  правила упаковки и художественного оформления 
подарков, применять  знание  основ гармоничного  сочетания 
цветов при составлении композиции. Изготовление   изделия, на 
его основе  корректировать   и контролировать  изготовление 
изделия. Анализировать  план работы по изготовлению изделия, 
на его  основе корректировать и контролировать  изготовление 
изделия. 
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Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки 
для подарка.  
 Понятия: упаковка, контраст, тональность.  Изделие: 
«Упаковка подарков» 

Автомастерская (1 ч).   
Знакомство с историей создания и устройством 
автомобиля. Работа с картоном. Построение 
развѐртки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объѐмных фигур. 
Создание объѐмной модели грузовика из бумаги. 
Тематическое оформление изделия.  Профессии: 
инженер-конструктор, автослесарь.  Понятия: 
пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, 
конструкция, объѐмная фигура, грань. 
Изделие: «Фургон «Мороженое»   

Находить информацию об автомобилях  в разных источниках, 
сравнивать , отбирать  и представлять  необходимую информацию.  
Анализировать внутреннее  устройство автомобиля по рисункам в 
учебнике и определять его основные  конструктивные особенности. 
Осваивать   и применять  правила построения развертки  при 
помощи вспомогательной сетки. При  помощи развертки 
конструировать геометрические тела для изготовления изделия. 
Создавать объемную модель реального предмета, соблюдая 
основные его параметры . Применять  приемы  работы с бумагой. 

Грузовик (1 ч).   
Работа с металлическим конструктором. Анализ 
конструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор 
необходимых деталей. Способы их соединения 
(подвижное и неподвижное). Сборка изделия. 
Презентация.  
Понятия: подвижное соединение, неподвижное 
соединение.   
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  Практическая 
работа: «Человек и земля» 

На основе  готового  изделия и иллюстраций  к каждому  этапу 
работы составлять  план его сборки: определять  количество  
деталей и виды соединения, осваивать новые способы соединения 
деталей : подвижное и неподвижное соединение. Сравнивать 
алгоритм сборки различных видов автомобилей из конструктора. 
Презентовать готовое изделие. 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1 ч).  
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, 
понтонные, висячие, балочные), их назначение. 
Конструктивные особенности мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего моста. Раскрой 
деталей из картона. Работа с различными 
материалами (картон, нитки, проволока.трубочки из-
под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 
соединения деталей — натягивание нитей. 
  Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, 
висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 
несущая конструкция.  
Изделие: «Мост» 

Находить  и отбирать информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Составлять рассказ на основе  иллюстраций 
и текстов учебника о назначении и использование мостов. Создать 
модель висячего моста с соблюдением  его  конструктивных 
особенностей.   Заполнять на основе плана изготовления изделия 
технологическую карту. Выполнять чертеж деталей и разметку при 
помощи шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 
отражающие  характеристики или свойства реального объекта. 
Анализировать работу поэтапно, оценивать  качество ее 
выполнения. 

Водный транспорт (1 ч).  
Водный транспорт. Виды водного транспорта.  Проект 
«Водный транспорт». Проектная деятельность Работа 
с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 
Конструирование. Заполнение технологической карты.   
Профессия: кораблестроитель  
Понятия: верфь, баржа, контргайка  
 Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 
водного транспорта. 
Выбирать модель для проекта, обосновывать свой выбор. 
Самостоятельно организовывать свое рабочее место,  
анализировать конструкцию. Самостоятельно выполнять  раскрой  
деталей по шаблону, проводить сборку и оформление  изделия, 
использовать  умения приемов работы с бумагой . Создавать 
модель  яхты с сохранением  объемной конструкции.  Осуществлять 
самоконтроль  и самооценку работы. 

Океанариум (1 ч).  
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 
игрушки. Виды мягких игрушек (плоское, 
полуобъѐмные и объѐмные). Правила и 
последовательность работы над мягкой игрушкой. 
Технология создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. Проект Океанариум  Работа с 
текстильными материалами. Изготовление 
упрощѐнного варианта мягкой игрушки. Закрепление 
навыков выполнения стежков и швов. Профессия: 
ихтиолог.  
Понятия: мягкая игрушка, океанариум.   
Изделие: «Осьминоги и рыбки»  
Практическая работа: «Мягка игрушка» 

Составлять рассказ   об океанариуме и его обитателях на основе 
материалов учебника. Различать  виды мягких игрушек. 
Знакомиться с правилами и последовательностью работы над 
мягкой игрушкой. 
Осваивать технологию  создания мягкой игрушки из подручных  
материалов. Соотносить форму морских животных с формами 
предметов, из которых изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать  
из подручных  средств материалы для изготовления изделия. 
Использовать  стежки и швы, освоенные на предыдущих уроках. 
Совместно оформлять композицию  из осьминогов и рыбок. 

Фонтаны (1 ч).  
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 
фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана 
из пластичных материалов по заданному образцу.   
Понятия: фонтан, декоративный водоѐм.  Изделие: 
«Фонтан»  
Практическая работа: «Человек и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах , их видах, конструктивных 
особенностях, используя материалы учебника и собственные  
наблюдения. Организовывать рабочее место. Анализировать план 
изготовления  изделия, самостоятельно   осуществлять   его. 
Выполнять раскрой  деталей по шаблонам, оформлять  изделие при 
помощи пластичных материалов. Выполнять оформление изделия 
по собственному  эскизу. Самостоятельно оценивать изделие. 
 

Человек и воздух ( 3ч) 

Зоопарк (1 ч).  
 Знакомство с историей возникновения зоопарков в 
России. Бионика. История возникновения искусства 
оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами: классическое оригами, модульное оригами. 
Мокрое складывание. Условные обозначения техники 
оригами.  Работа с бумагой. Изготовление изделия в 
технике оригами по условным обозначениям.  

Объяснять значение  понятия «бионика», используя текст 
учебника. Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 
различные техники создания оригами. Осваивать условные 
обозначения техники оригами. Соотносить  условные обозначения 
со слайдовым и текстовым планами. Самостоятельно  выполнять 
работу  по схеме, соотносить знаковые обозначения с 
выполняемыми   операциями  по сложению оригами. 
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 Понятия: оригами, бионика.   
Изделие: «Птицы».  
 Практическая работа: «Тест «Условные 
обозначения техники оригами».   

Вертолѐтная площадка (1 ч).  
 Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. 
Особенности профессий летчика, штурмана, 
авиаконструктора. Конструирование модели 
вертолѐта. Знакомство с новым материалом пробкой.   
Профессии: лѐтчик, штурман, авиаконструктор.  
Понятия: вертолѐт, лопасть.  
 Изделие: «Вертолѐт «Муха»   

Анализировать и сравнивать профессиональную деятельность 
летчика, штурмана, авиаконструктора. 
Определять и называть основные  детали вертолета. Определять  
материалы необходимые для изготовления  модели вертолета.  
Применять приемы работы с разными материалами  и 
инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку деталей 
по шаблону, раскрой ножницами.  Осуществлять  при 
необходимости замену материалов на аналогичные по свойствам 
материалы при изготовлении изделия. 

Воздушный шар (1 ч).   
Техника папье-маше. Применение техники папье-
маше для создания предметов быта. Освоение 
техники папье-маше. Украшение города и помещений 
при помощи воздушных шаров. Варианты цветового 
решения композиции из воздушных шаров. Способы 
соединения деталей при помощи ниток и скотча.  
Понятие: папье-маше.   
Изделие: Воздушный шар.  
 Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную 
деятельность).  
 Изделие: «Композиция «Клоун».   
Практическая работа: «Человек и воздух»   

Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», 
исходя из знания свойств бумаги.  Контролировать изготовление 
изделия на основе технологической карты. Самостоятельно   
выполнять раскрой детали корзины. Оценивать готовое изделие. 
Создавать украшения из воздушных шаров для помещений. 

Человек и информация (5 ч) 

Переплѐтная мастерская (1 ч).  
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 
печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 
блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). 
Профессиональная деятельность печатника, 
переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. 
Декорирование изделия. Освоение элементов 
переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный блок) 
при изготовлении «Папки достижений».  Профессии: 
печатник, переплетчик   
Понятие: переплѐт.   
Изделие: «Переплѐтные работы» 

Осуществлять поиск  информации  о книгопечатании  из разных 
источников, называть основные   этапы книгопечатания,  
характеризовать  профессиональную деятельность печатника, 
переплетчика. 
Осваивать технику переплетных работ, способ  переплета листов в 
книжный блок для «Папки достижений». Самостоятельно  
составлять технологическую карту, использовать   план работы.    

Почта (1 ч).  
Способы общения и передачи информации. Почта. 
Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды 
почтовых отправлений. Понятие: «бланк»  Процесс 
доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 
почтового  отправления.  Профессии: почтальон, 
почтовый служащий.  Понятия: корреспонденция, 
бланк.  
 Изделие: «Заполняем бланк»   

Анализировать и сравнивать  различные  виды почтовых  
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать  
информацию и кратко  излагать ее. Составлять  рассказ  об 
особенностях работы почтальона и почты. Осваивать  способы 
заполнения бланка телеграммы, использовать правила 
правописания. 

Кукольный театр (2 ч).   
Театр. Кукольный театр. Профессиональная 
деятельность кукольника, художника-декоратора, 
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 
театральная программка. Правила поведения в 
театре. Спектакль. Осмысление способов передачи 
информации при помощи книги, письма, телеграммы, 
афиши, театральной программки, спектакля.   
Проект «Готовим спектакль».  
 Проектная деятельность. Заполнение 
технологических карт. Изготовление пальчиковых 
кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьѐ. 
Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, 
работа с технологической картой, расчѐт стоимости 
изделия.   
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод.   
Понятия: театр, театр кукол, программа.  Изделие: 
«Кукольный театр» 

Отбирать необходимую информацию  и на ее основе составлять 
рассказ о театре. Анализировать  изделие, составлять  
технологическую карту. Осмысливать этапы проекта и проектную 
документацию. Оформлять  документацию проекта. Использовать  
технологическую карту для  сравнения изделий по назначению и 
технике выполнения. Создавать  изделия по одной технологии. 
Использовать  навыки работы с бумагой, тканью, нитками. 
Создавать  модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 
их по  собственному эскизу. Распределять  в группе обязанности 
при изготовлении кукол ля спектакля. Рассказывать  о правилах  
поведения в театре. Делать вывод о  значении книг, телеграмм, 
писем, афиш, театральных программ, спектакля при передаче 
информации.     

Афиша (1 ч).  
 Программа Мiсгоsoft ОfficeWord. Правила набора 
текста, Программа Мiсгоsoft ОfficeWordDocument.doc. 
Сохранение документа, форматирование и печать.  
Создание афиши и программки на компьютере.  
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 
редактор.  
 Изделие: «Афиша», «Программа». 

Анализировать способы  оформления афиши, определять  
особенности ее оформления.  Осваивать правила набора текста. 
Осваивать работу с программой  Miсrosoft Office Word. Создавать 
и сохранять  документ , форматировать  и печатать документ. 
Выбирать картинки для оформления афиши. На основе  заданного  
алгоритма создавать афишу и программу для кукольного  
спектакля. Проводить презентацию  проекта «Кукольный 
спектакль». 

 
4 класс (34 часа) 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. 

Обобщать знания о материалах и их свойствах, инструментах и 
правилах работы с ними, изученных в 
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Систематизация знаний о материалах и инструментах. 
Знакомство с технологическими картами и критериями 
оценивания выполнения работы 

предыдущих классах. Планировать деятельность по 
выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы юного 
технолога» и технологической карты. Познакомиться с 
критериями оценки качества выполнения изделий для 
осуществления самоконтроля и самооценки. Создавать 
условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их 
на контурную карту России в рабочей тетради 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч) 
Знакомство с историей развития железных дорог в 
России, с конструкцией вагонов разного назначения. 
Создание модели вагона из бумаги, 
картона. Проектная групповая деятельность, 
самостоятельное построение чертежа развѐртки 
вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство с 
производственным циклом изготовления вагона. 
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция 
вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 
ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 
Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов 
вагона», «Пассажир- 
ский вагон» 

Находить и отбирать информацию об истории развития 
железнодорожного транспорта в России, о видах и особенностях 
конструкции вагонов и последовательности 
их сборки из текстов учебника и других источников. Выбирать 
информацию, необходимую для выполнения изделия, объяснять 
новые понятия. Овладевать основами черчения, анализировать 
конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при помощи 
линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, 
соблюдать правила безопасного использования этих 
инструментов. Создавать разные виды вагонов, используя 
объѐмные геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, 
конус). Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. 
Применять на практике алгоритм построения деятельности в 
проекте, определять этапы проектной 
деятельности. С помощью учителя заполнять технологическую 
карту, анализировать еѐ структуру, сопоставлять 
технологическую карту с планом изготовления изделия, 
алгоритмом построения деятельности в проекте и соотносить еѐ 
с рубрикой 
«Вопросы юного технолога» и слайдовым и текстовым планами. 
Организовывать рабочее место (этот вид деятельности 
учащихся осуществляется на каждом уроке). Рационально 
использовать материалы при разметке и раскрое изделия. 
Распределять роли и обязанности 
при выполнении проекта (работать в мини-группах). Помогать 
участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 
этапов работы и на еѐ основе контро- 
лировать свою деятельность. Составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Полезные ископаемые (2 ч) 
Буровая вышка (1 ч). 
Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 
добычи и расположением месторождений на 
территории России. Изготовление модели буровой 
вышки из метал- 
лического конструктора. Проектная работа. 
Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 
нефтепровод, тяга. 
Профессии: геолог, буровик. 
Изделие «Буровая вышка» 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, 
способах их добычи и транспортировки, 
профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых 
посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из 
материала учебника и других источников. Находить и 
обозначать на карте России крупнейшие месторождения нефти и 
газа. Выбирать информацию, необходимую для изготовления 
изделия, объяснять новые понятия. Анализировать 
конструкцию реального объекта (буровой вышки) и определять 
основные элементы конструкции. 
Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с 
деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 
виды соединений (подвижное или непо- 
движное). Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
изготовлении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия 
на основе слайдового плана, заполнять технологическую карту и 
соотносить еѐ 
с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать правила 
безопасного использования инструментов 
(отвѐртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую 
вышку. Распределять роли и обязанности 
при выполнении проекта (работать в мини-группах). Помогать 
участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 
этапов работы и на еѐ основе контролировать 
последовательность и качество 
изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Малахитовая шкатулка (1 ч). 
Знакомство с полезными ископаемыми, 
используемыми для изготовления предметов 
искусства, с новой техникой работы с пластилином 
(технология лепки слоями). Изготовление изделия, 
имитирующего технику русской мозаики. Коллективная 
работа: изготовление отдельных элементов (малахи- 
товых плашек) учащимися. Профессия: мастер по 
камню.  
Понятия: поделочные камни, ими- 
тация, мозаика, русская мозаика. 
Изделие «Малахитовая шкатул- 
ка» 

Находить и отбирать информацию о создании изделий из 
поделочных камней и технологии выполнения 
«русская мозаика» из текстов учебника и других источников. 
Выбирать информацию, необходимую для изготовления 
изделия, объяснять новые понятия. Овладевать технологией 
лепки слоями для создания имитации рисунка малахита. 
Смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 
оттенка цвета. Использовать приѐмы работы с пластилином. 
Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
изготовлении изделия. Выполнять соединение деталей, 
подбирая цвет и рисунок малахитовых кусочков. Применять на 
практике алгоритм построения деятельности в проекте, 
определять этапы проектной деятельности. На основании текста 
учебника определять способ создания изделий при помощи 
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техники «русская мозаика», заполнять технологическую карту и 
соотносить еѐ с рубрикой «Вопросы юного технолога» и 
слайдовым планом. Сопоставлять технологическую карту с 
алгоритмом построения деятельности в проекте. Рационально 
использовать материалы при выполнении имитации малахита. 
Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. 
Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 
Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 
контролировать свою деятельность. Составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Автомобильный завод (2 ч) 
Знакомство с производственным циклом создания 
автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 
(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие 
как из слабых, так и из сильных учащихся, последние 
будут помогать первым при сборке изделия).  Работа с 
металлическим и пластмассовым конструкторами. 
Самостоятельное составление плана изготовления 
изделия. Совершенствование навыков работы с 
различными видами конструкторов.  
 Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.   
Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Находить и отбирать информацию о развитии 
автомобилестроения в России, видах, назначении и кон- 
струкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом процессе 
сборки на сборки на конвере из материалов учебника и других 
источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 
заводы, выпускающие автомобили.  Анализировать конструкцию 
реального объекта (автомоля «Камаз») и определять основные 
элементы  конструкции. Соотносить детали конструкции и 
способы соединения башни с деталями конструктора, выбирать  
необходимые для выполнения виды соединений (одвижное или 
неподвижное), пльзоваться гаечным ключом и отверткой. 
Применять  на практике алгоримт построения  деятельности в 
проекте, определять этапы проектной деятельности, имитировать 
технологию конвейерной сборки изделия. Состалять план 
изготовления  изделия с технологическим процессом сборки 
автомобиля на конвейере и слайдовым планом., заполнять 
технологическую карту.  Соблюдать правила безопасного 
использования инструментов (отвертки, гаечного ключа). 
Распределять роли и обязанности при выполнении проекта 
(работать в группе)  и организовать рабочее, самостоятельно 
изготавливать модель автомобиля, проводить совместную 
оценку. Сотавлять рассказ для презетации изделия, отвечать на 
вопросы по презентации. 

Монетный двор (2 ч).  
 Знакомство с основами чеканки медалей, 
особенностями формы медали. Овладение новым 
приѐмом — тиснением по фольге. 
Совершенствование умения заполнять 
технологическую карту. Работа с металлизированной 
бумагой — фольгой.  Понятия: знак отличия, 
рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, 
реверс, штамповка, литьѐ, тиснение. 
 Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения 
олимпийских медалей, способов их изготовления и конструкции 
из материалов учебника. Объяснять новые понятия, используя 
учебник. Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их 
оформления в зависимости  от назначения. Выполнять экскиз 
сторон медали на основе образца, приведенного  в учебнике, 
переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать 
правила тиснения фольги. Соединять детали изделия с помощью 
пластилина. Составлять план изготовления изделия на основе 
слайдового плана, заполнять технологическую карту и 
соотносить еѐ с рубрикой «Вопросы юного технолога». 
Соблюдать правила безопасного использования инструментов 
(отвѐртки, гаечного ключа). Самостоятельно изготавливать 
изделие. Распределять роли и обязанности при выполнении 
проекта (работать в мини-группах). Помогать участникам группы 
при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и 
на еѐ основе контролировать последовательность и качество 
изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации.  

Фаянсовый завод (2 ч).  
 Знакомство с особенностями изготовления 
фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 
соблюдением отдельных этапов технологии создания 
изделий из фаянса. Совершенствование умений 
работать с пластилином. Знакомство с особенностями 
профессиональной деятельности людей, работающих 
на фабриках по производству фаянса.   
Профессии: скульптор, художник.   
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, 
декор.   
Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  
Тест: «Как создаѐтся фаянс» 

Находить и отбирать информацию о технологии создания  
изделий из фаянса, их назначении и использовании из материаов 
учебника и других источников. Использовать элементы, 
нанесенные на посуду, для  определения фабрики изготовителя. 
Находить и отмечать на карте города, где находятся заводы по 
производству фаянсовых изделий. Объяснять новые онятия, 
испрользуя текст учебника.  Анализировать технологию  
изготовления фаянсовых изделий и определять технологические 
этапы, которые можно выполнить в классе.  Выполнять эскиз 
декора вазы. Использовать приемы и способы работы с 
пластичными материалами для создания  и декорирования вазы 
по собственному эскизу. 
Самостоятельно изготавливать изделие. Распределять роли и 
обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). 
Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 
Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 
контролировать последовательность и качество 
изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Швейная фабрика (2 ч).   
Знакомство е технологией производственного 
процесса на фабрике и профессиональной 
деятельностью людей. Определение размера одежды 
при помощи сантиметра. Создание лекала и 
изготовление изделия с повторением элементов 
технологического процесса швейного производства. 
Работа с материалами. Соблюдение правил работы 
иглой, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, 
раскройщик, оператор швейного оборудования, 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 
одежды и профессиональной деятельности людей, работающих 
на швейном производстве, из материалов учебника . находить и 
отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие  
швейные производства. Использовать текст учебника для 
определения последовательности снятия мерок. Снимать мерки и 
определять, используя таблицу размеров, свой размер одежды. 
Объяснять новые понятия, выделять и сравнивать виды одежды 
по их назначению.  Анализировать технологию изготовления 
одежды, определять технологические этапы, которые вожно 
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утюжильщик.   
Понятия: кустарное производство, массовое 
производство, фабрика, лекало, транспортир, мерка, 
размер.   
Изделие: «Прихватка».    
Освоение технологии создания мягкой игрушки. 
Использование умений самостоятельно определять 
размеры деталей по слайдовому плану, создавать 
лекало и выполнять при помощи его разметку 
деталей. Соблюдение правил работы иглой, циркулем. 
Самостоятельное составление плана изготовления 
изделия. Изготовление разных видов изделий с 
использованием одной технологии.   
Понятие: мягкая игрушка.   
Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

воспроизвести в классе. Определять размер деталей по 
слайдовому плану и вычеркивать лекало при помощи циркуля. 
Выполнять самотоятельно разметку деталей изделия и раскрой 
изделия. Использовать для соединения деталей строчку прямых 
стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила 
работы с иглой, ножницами, циркулем. 
Составлять план  изготовления изделий на основе слайдового и 
текстового плана, самостоятельно заполнять 
технологическуюкарту. Проводить оценку этапов работы и на ее 
основе контролировать последовательность и качество   
изготовления изделия. Сотавлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Обувное производство (2 ч).  
 Знакомство с историей создания обуви. Виды 
материалов, используемых для производства обуви. 
Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с 
технологическим процессом производства обуви 
(конструкция.последовательность операций). Как 
снимать мерку с ноги и определять по таблице размер 
обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 
производственного процесса). Закрепление знаний о 
видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней.  
Профессия: обувщик.  
 Понятия: обувь, обувная пара, натуральные 
материалы, искусственные материалы, синтетические 
материалы, модельная обувь, размер обуви.   
Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Находить и отбирать информацию технологии производства 
обуви и  профессиональной деятельности людей, работающих на 
обувном производстве, из материалов учебника. Находить и  
отмечать на карте города, в которых расположены крупнейшие 
обувные производства. Использовать текст учебника для 
определения последовательности снятия мерок. Снимать мерки и 
определять, используя таблицу размеров, свой размер обуви. 
Объяснять новые понятия, используя текст учебника, выделять и 
сравнивать виды обуви по их назначению. Соотносить 
назначение обуви с материалами, необходимыми для их 
изготовления. Анализировать технологию изготовления обуви, 
определять технологические этапы, которые возможно 
воспроизвести в классе. Определять размелану и переносить их 
на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 
и раскрой изделия. Использовать при работе навыки работы с 
бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 
Соатавлять план изготовления изделия, самостоятельно 
заполнять технологическую карту, соотносить ее с 
технологическим процессом создания обуви.  Помогать 
участникам группы, контролировать последовательность и 
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 
презентации изделия. 

Деревообрабатывающее производство (2 ч). 
Знакомство с новым материалом - древесиной, 
правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из 
древесины. Различение видов пиломатериалов и 
способов их производства. Знакомство со свойствами 
древесины. Осмысление значения древесины для 
производства и жизни человека. Изготовление 
изделия из реек. Самостоятельное декорирование. 
Работа с древесиной. Конструирование.  
 Профессия: столяр.  
 Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-
косяк.  
 Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для 
растений», «Лесенка-опора для растений» 

Находить и отбирать из материалов учебника информацию о 
древесине, ее свойствах, технологии производства 
пиломатериалов. Объяснять новые понятия из учебника. 
Объяснять назначение инструментов для обработки 
инструментов с опорой на материалы учебника. Анализировать 
последовательность изготовления изделий из древесины, 
определять технологические этапы, которые можно 
воспроизвестив  в классе.  Осваивать правила работы со 
столярным ножом и использовать их при подготовке деталей. 
Соблюдать правила безопасности.  
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 
текстового плана, заполнять технологическую карту с помощью 
учителя. Соотносить размеры лесенки-опоры с размерами 
растения и корректировать размеры лесенки-опоры при 
необходимости. Декорировать изделие по собственному замыслу, 
использовать различные материалы. Помогать участникам 
группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 
работы и контролировать последовательность и качество 
изготовения изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по резентации. 

Кондитерская фабрика (2 ч). 
 Знакомство с историей и технологией производства 
кондитерских изделий, технологией производства 
шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями 
людей, работающих на кондитерских фабриках. 
Информация о производителе и составе продукта на 
этикетке. Приготовление  
пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. 
Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 
пользования газовой плитой.  Профессии: кондитер, 
технолог-кондитер.  Понятия: какао-бобы, какао-
крупка, какао тѐртое, какао-масло, конширование.  
 Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное 
печенье».   
Практическая работа: «Тест: Кондитерские 
изделия» 

Находить и отбирать информацию о технологии производства 
кондитерских изделий (шоколада) и профессиональной 
деятельности людей, работающих на контитерском производстве, 
из материалов учебника. Отыскивать на оберцию о ее 
производителе и составе. Отмечать на карте города, в которых 
находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать 
технологию изготовления шоколада, определять технологические 
этапы и выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 
Анализировать рецепты пирожного «картошка» и шоколадного 
печенья, заполнять технологическую карту с помощью учителя. 
Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, 
принадлежности и кухонную посуду. Составлять пан 
приготовленич блюда, распределять обязанности. Соблюдать 
правила гигиены, правила приготовления блюд и правила  
пользования газовой плитой. Помогать участникам группы  при 
изготовлении изделия. Проводить оценку  этапов  работы и на е 
еоснове контролировать последовательность и качество 
изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Бытовая техника (2 ч).   
Знакомство с понятием «бытовая техника» о еѐ 
значением в жизни людей. Правила эксплуатации 
бытовой техники, работы с электричеством, 
знакомство с действием простой электрической цепи, 

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, ее видах и 
назначении из материалов учебника. Находить и отмечать на 
карте России города, в которых находятся крупнейшие 
производства бытовой химии. Объяснять ное понятияиз учебника. 
Определять последовательность сборки простой  по схеме и 
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работа с батарейкой. Сборка простой электрической 
цепи. Практическое использование электрической 
цепи на примере сборки настольной лампы, правила 
утилизации батареек. Освоение приѐмов работы в 
технике «витраж». Абажур-плафон для настольной 
лампы.   
Профессии: слесарь-электрик, электрик, 
электромонтер.   
Понятия: бытовая техника, бытовое 
электрооборудование, источник электрической 
энергии, электрическая цепь, инструкция по 
эксплуатации, абажур, витраж.  
Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка 
настольной лампы».   
Практическая работа: «Тест: Правила 
эксплуатации электронагревательных приборов» 

рисунку и соотносить условные обозначения с реальными 
предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать 
правила пользования электрическим чайником, осмысливать их 
значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их 
основе общие правила пользования электроприборами. Собирать 
модель лампы на основе простой электрической цепи. 
Составлять план изготовления изделия, заполнять 
технологическую карту. Изготавливать абажур для настольной 
лампы в технике «витраж». Использовать правила выполнения 
имитации витража  для самостоятельного составления плана 
выполнения изделия. Использовать при изготовлении изделия 
навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы с 
ножницами, ножом и клеем.  Составлять рассказ для презентации 

Тепличное хозяйство (1 ч).  
 Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 
Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 
человека. Выбор семян для выращивания рассады, 
использование информации на пакетике для 
определения условий выращивания растения. Уход за 
растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 
цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 
уход за рассадой.  Профессии: агроном, овощевод.   
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, 
рассада, агротехника.   
Изделие: «Цветы для школьной клумбы» //  

Находить и отбираь информацию из материалов учебника 
информацию о конструкциях теплиц, их значении для 
обеспечения жизнедеятельности человека. Использовать текст 
учебника для определения технологии выращивания растений в 
теплицах и профессиональной деятельности человека по уходу 
растениями в теплицах. Объяснять основные понятия из текста 
учебника. Анализировать информацию на пакетике с семенами, 
выделять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, 
высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их 
выращивания (агротехнику: время и способ посадки, высадка 
растений в грунт), определять срок годности семян. 
Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать 
семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать 
технологию ухода за рассадой, создавать мини-теплицу из 
бытовых материалов для создания микроклимата. Проводить 
наблюдения за всходами и записывать их в таблицу.  
Данная работа является долгосрочным проектом. Рассаду можно 
использовать для украшения школьной территории. 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1 ч).  
Знакомство с системой водоснабжения города. 
Значение воды я жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования 
воды. Знакомство со способом фильтрации воды и 
способом экономного расходования воды, 
определение количества расходуемой воды при 
помощи струемера.  Понятия: водоканал, струемер, 
фильтрация, ультрафиолетовые лучи.  
 Изделие: Фильтр для очистки воды 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника об 
устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации воды. 
Использовать илюстрацию учебника для составления рассказа о 
системе водоснабжения города и значении очистки воды для 
жизнедеятельности человека. Делать выоды о необходимости 
экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды 
в бытовых условиях. На основе слайдового и текстового плана  
заполнять  технологическую карту и изготавливать фильтр. 
Проводить эксперимент по очистке воды, сотавлять отчет на 
основе наблюдений. Изготавливать струмер и исследовать 
количество воды, которое расходуется человеком за 1 минуту при 
разном напоре водяной струи. Выбирать экономичный режим. 
Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах 
ее очистки в бытовы условиях и правилах экономного 
расходования воды. 

Порт (1 ч).  
Знакомство с работой порта и профессиями людей, 
работающих в порту. Освоение способов крепления 
предметов при помощи морских узлов: простого, 
прямого, якорного. Осмысление важности узлов для 
крепления грузов. Правильное крепление груза. 
Изготовление лестницы с использованием способов 
крепления морскими узлами.   
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, 
санитарный врач. 
 Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская 
база, морской узел.   
Изделие: «Канатная лестница».  
 Практическая работа: «Технический рисунок 
канатной лестницы» 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и 
других источников о работе и устройстве порта, о рофессиях 
людей, работающих в порту. Находить и отмечать на карте 
крупнейшие порты. Объяснять новые понятия, используя текст 
учебника. Анализировать способы вязания морских узлов, 
осваивать способы вязания простого  прямого узла. Определять 
правильное крепление и расположение груза. На основе 
технического рисунка составлять план изготовления изделия и 
соотносить его с текстовым и слайдовым планом изготовления 
изделия. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 
Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану и 
самостоятеьно размечать их. Соединять детали лестницы , 
самостоятельно оформлять изделие. Использовать морские узлы 
для крепления ступенек канатной лестницы. Составлять рассказ 
для презентации, отвечать на вопросы по презентации. 

Узелковое плетение (1 ч).  
Знакомство с правилами работы и 
последовательностью создания изделий в технике 
макраме. Освоение одинарного плоского узла, 
двойного плоского узла. Сравнение способов вязания 
морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: 
макраме. Изделие: «Браслет «Человек и воздух» 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и 
других источников об истории развития узелкового плетения и 
макраме, материалах, используемых для техники «макраме». 
Осваивать приемы одинарного и  двойного плоских узлов, 
приемы крепления нити в начале выполнения работы. 
Сравнивать способы вязания  морских узлов и узлов техники 
«макраме».  Составлять план работы, изготавливать изделие , 
оформлять бусинами. Проводить оценку этапов работы, 
контролировать последовательность и качество выполнения 
работы. 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолѐтостроение. Ракетостроение (1 ч).  
Первоначальные сведения о самолетостроении, о 
функциях самолѐтов и космических ракет, о 
конструкции самолѐта и космической ракеты. 
Самостоятельное изготовление модели самолѐта из 

Находить и отбтории самолетостроения, о видах и назачении 
саметов. Находить и отмечать на карте города, в которых строят 
самолеты объяснять конструктивные особенности самолетов, их 
назначение  и области использования различны видов 
летательных аппаратов. Сравнивать различные летательные 
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конструктора. Закрепление умения работать с 
металлическим конструктором.  Профессии: лѐтчик, 
космонавт.   
Понятия: самолѐт, картограф, космическая ракета, 
искусственный спутник Земли, ракета, 
многоступенчатая баллистическая ракета.   
Изделие: «Самолѐт» 

аппараты( самолеты и ракеты). На основе слайдов опрделять 
последовательность сборки модели самолета из конструктора, 
количество и виды деталей, виды соединений. Использовать 
приемы и правила работы с отверткой и гаечным ключом. 
Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности в 
группе, провдить оценку, составлять рассказ для презентации. 

Ракета-носитель (1 ч).  
 Закрепление основных знаний о самолетостроении, о 
конструкции самолѐта и ракеты. Закрепление 
основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.  
Модель ракеты из картона, бумаги на основе 
самостоятельного чертежа.   
Изделие: «Ракета-носитель». 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты . 
анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно  
заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист 
бумаги в объемные геометрические тела – конус, цилиндр. 
Использовать правила сгибания  бумаги для изготовления 
изделия. Соблюдать правила работы с ножницами. Соединять 
детали при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. 
 Проводить оценк этапов работы и на ее основе контролировать 
последовательность и качество изготовления изделия. 
Составлять рассказ для презентации.  

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч).   
Знакомство с историей возникновения воздушного 
змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил 
разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 
Оформление изделия по собственному эскизу.  
Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, 
стабилизатор.  
Изделие: «Воздушный змей» 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения и 
конструктивных особенностях воздушных змеев. Объяснять 
конструктивные особенности воздушных змеев, используя текст 
учебника. Осваивать правила разметке детлей изделия из бумаги 
и картона сгибанием.  Использовать приемы работы шилом 
(кнопкой), ножницы, изготавливать уздечку и хвост из ниток. 
Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности в 
группе. Проводить оценку, контролировать последовательность и 
качество вполнения изделия.  

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1 ч). 
 Осмысление места и значения информация в жизни 
человека. Виды и способы передачи информации. 
Знакомство с работой издательства, технологией 
создания книги, профессиями людей, участвующих в 
издании книги. Элементы книги и использование еѐ 
особенностей при издания.  
 Профессии: редактор, технический редактор, 
корректор, художник.   
Понятия: издательское дело, издательство, печатная 
продукция, редакционно-издательская обработка, 
вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, 
книжный блок, переплетная крышка, титульный лист,  
Изделие: «Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию о технологическом роцессе 
издания книги, о профессиях людей, участвующих в ее создании, 
основные элементы книги, особенности оформления титульного 
листа. Выделять этапы издания книги, соотносить с 
рофессиональной деятельностью людей. Определять этапы 
технологического процесса издания книги, которые можно 
вопроизвести в классе.  Использоватьолученные знания для 
составления рассказа об истории книгопечатания и видах 
печатной продукции. 
Использовать в практической работе знания о текстовом 
редакторе Micrsoft Word. Применять правила работы на 
компьютере.  Определять, какие элементы книги необходимы для 
создания книги книги «Дневник путешественника». Создавать 
титульный лист для книги.  Составлять план работы, заполнять 
технологическую карту, роводить оценку. 

Работа с таблицами (1 ч).  
Повторение правил работы на компьютере. Создание 
таблицы  в программе MicrosoftWord.  Понятия: 
таблица, строка, столбец.  
 Изделие: Работа с таблицами 

Закреплять знания работы на комьютере. Осваивать набор 
текста, последовательность и особенности работы с таблицами в 
текстовом редакторе Micrsoft Word: определять и устанавливать 
число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 
форматировать текст в таблице. Создавать на компьютере 
прозвьную таблицу. Помогать одноклассникам при 
выполненииработы. Соблюдать правила работы на компьютере.  

Создание содержания книги (1 ч).  
 ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ 
в издательском деле. Процесс редакционно-
издательской подготовки книги, элементы книги. 
Практическая работа на компьютере. Формирование 
содержания книги «Дневник путешественника» как 
итогового продукта годового проекта «Издаѐм книгу».  
Практическая работа: «Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для 
передачи информации. Определять значение компьютерных 
технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 
Использовать в практической деятеьности знания программы 
Micrsoft Word. Применять на практике правила создания таблицы 
для оформления содержания книги «Дневник путешественника». 
Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 
Анализировать темы учебника и соотносить их с содержанием 
для «Дневника путешественника» 

Переплѐтные работы (2 ч).  
Знакомство с переплѐтными работами. Способ 
соединения листов — шитьѐ блоков нитками втачку (в 
пять проколов). Закрепление правил работы шилом и 
иглой. Осмысление значения различных элементов в 
структуре переплѐта (форзац, слизура). Изготовление 
переплѐта дневника и оформление обложки по 
собственному эскизу.   
Понятия: шитьѐ втачку, форзац, переплѐтная крышка, 
книжный блок.  
 Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Находить и отбирать информацию   о видах  переплетных  работ. 
Объяснять значение различных элемнтов (форзац, переплетная 
крышка) книги.  Использовать   правила работы шилом, 
ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки книги в 
соответствии с выбранной тематикой. Применять умения 
работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и 
соотносить его с текстовым и слайдовым планом. С помощью 
учителя заполнять технологическую карту. Оформлять изделие, 
проводить оценку работы, контролировать последовательность и 
качество выполнения изделия.  Использовать свои знания для 
создания итогового проекта « Дневник путешественника». 

Итоговый урок (1 ч)  
Анализ своей работы на уроках технологии за год, 
выделение существенного, оценивание своей работы 
с помощью учителя. Подведение итогов года. 
Презентация своих работ, выбор лучших.  Выставка 
работ. 

Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, способ 
изготовления, практическое использование. Использовать в 
презентации критерии оценки качества выполнения работ. 
Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 
достоинства и недостатки. Выявлять победителей по разным 
номинациям. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

УМК для учащихся: 
1. Технология. 1,2,3,4  класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений . Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. Технология. 1- 4 класс - М. : Просвещение, 2016. 

2.Лутцева Е.А., Рабочая тетрадь. 1,2,3,4 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений , М. : Просвещение, 2013. 
УМК для учителя: 
1.Лутцева Е.А., Технология. 1-4 классы. Рабочие программы /  М. : Просвещение, 2016. 
 2.  Лутцева Е.А., Технология. Методическое пособие с поурочными разработками: 1,2,3,4 
кл.,  М. : Просвещение, 2013 
Печатные пособия: 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы,   Альбомы 
демонстрационного и раздаточного материала: -коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», 
«Хлопок», «Шерсть»; 
- раздаточные материалы. 
Технические средства обучения: 
 оборудование рабочего места учителя; классная доска с креплениями для таблиц; 
магнитная доска;  персональный компьютер с принтером;  ксерокс; CD/DVD-
проигрыватель;  телевизор с диагональю не менее 72 см;  проектор для демонстрации 
слайдов;  мультимедийный проектор; экспозиционный экран размером 150x150 см. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с про-
граммой;  набор демонстрационных материалов, коллекции (в соответствии с 
программой);  наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и пр.; 
заготовки природного материала. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 
выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 
и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
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выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

2.2.2.10. Физическая культура 
Пояснительная записка 

        Данная программа составлена на основе Федерального Государственного 
Образовательного стандарта (II) начального общего образования, Примерной программы 
начального общего образования по физической культуре  и Авторской программы по 
физической культуре. 1-4 классы.  В.И.Лях, - М.: Просвещение, 2014.   
         Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 
деятельности;  
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 
физических упражнений общеразвивающей направленности;  
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 
условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;  
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 
развития (рост, вес, пульс и т.д.)  
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           В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 
главными задачами для учителя являются: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 
развитию; 
- развитие координационных способностей; 
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 
- воспитание морально-волевых качеств; 
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

 Общая характеристика курса 
         В программе В. И. Ляха программный материал делится на две части – базовую и 
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая 
часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 
играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый 
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  
         Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 
материала по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с 
«Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). 
При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом 
«Кроссовая подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы 
вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой 
части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия 
физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме 
учебного дня увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные 
игры», «Легкоатлетические упражнения».  
        Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 
решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 
развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 
личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 
дисциплинированность.  
         Программа разделена по классам: педагогам рекомендуется реализовывать ее 
поэтапно, с учетом возрастных особенностей учащихся и в соответствии с учебным 
планом.  
         На ступени начального образования следует обеспечить детям с учетом их 
потребности физиологическую норму двигательной активности, необходимую для 
нормального развития основных систем организма и моторики растущего человека. В 1 
классе учащиеся знакомятся с физическими упражнениями, преимущественно 
в игровой форме, должны понять важность правильного выполнения движений. Со 2  
класса учащиеся поэтапно разучивают и осваивают двигательные действия до уровня 
умений. В I3-4 классах продолжается совершенствование двигательных умений (с опорой 
на раскрытие творческой инициативы) учащихся до приобретения ими устойчивых 
навыков. 
         При организации и проведении занятий по физической культуре в 
общеобразовательной школе следует строго соблюдать установленные санитарно-
гигиенические требования и правила безопасности. 
         Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»; «Общая 
физическая подготовка» и «Специальная физическая подготовка». 
         В первом разделе - «Знания О физической культуре»- представлен материал, 
который призван дать начальные знания о собственном организме, о гигиенических 
требованиях при занятиях физической культурой, об истории физической культуры и 
избранном ими виде спорта.  
         Во втором разделе - «Общая физическая подготовка» - содержится материал, 
реализация которого формирует у младших школьников общую культуру движений, 
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укрепляет их здоровье, содействует их развитию, совершенствует жизненно важные 
умения и навыки, развивает основные физические качества (силу, быстроту реакции, 
выносливость и т.д.). 
         Упражнения, рекомендованные в этом разделе, являются базисными в таких видах 
спорта, как гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки. Планирование уроков физической 
культуры 
Будет  производиться с  учетом изменений климатических условий на протяжении 
учебного года с преобладанием в каждой четверти одного из них: в 1 и 4 - легкой 
атлетики, во 2 - гимнастики, в 3-4 - лыжных гонок. 
        В разделе «Специальная физическая подготовка- представлен материал с 
рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих обучению 
школьников основным техническим приемам игры в баскетбол. Здесь учитель имеет 
право сам подбирать упражнения, игровые задания. При этом простые упражнения для 
баскетболистов можно сочетать с элементами акробатики и различными прыжками, что 
значительно повышает интерес учащихся к занятиям физкультурой. 
         Подвижные  игры, рекомендованные программой для учащихся 1- 2 классов, 
включены в последний раздел - «Специальная подготовка». На данном этапе обучения 
они являются первой (базовой) ступенью для перехода к спортивным видам 
деятельности, в том числе и к баскетболу. В III- IV классах одни игры включены в раздел 
«Общая физическая подготовка», другие (более спортивные и специфические) - в раздел 
«Специальная физическая подготовка», основной игрой которого является баскетбол. 
         Принципы построения учебных занятий - от простого к сложному, от знакомого к 
неизвестному - дают возможность последовательно, от класса к классу обучать учащихся 
новым, все более сложным двигательным действиям. 
         Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго 
класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). 
Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 
является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется 
планировать и давать в форме игры.  
        По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Место предмета в учебном плане 
        В соответствии с федеральным базисному учебному плану  учебный предмет 
«Физическая культура» входит в инвариативную часть и на его преподавание отводится 3 
часа в неделю. Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 
классах.  

Результаты  освоения курса 
Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и  национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи  и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учѐбы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

Основное содержание 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные  способы 
передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств.  
Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств:  
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических  
упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение  строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки 
в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок на зад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперѐд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 
Опорный прыжок', с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке.  
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость 
и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

1 класс (102 ч) 
1. Знания о физической культуре  (4 ч)  
Ознакомление со спортивным залом и его оборудованием, спортивной формой и 
основными видами занятий на уроках физической культуры. Основные положения тела 
человека в пространстве. Личная гигиена, закаливание. Значение занятий физическими 
упражнениями для укрепления здоровья и формирования правильной осанки. 
Правильное дыхание при выполнении физических упражнений. Антропометрические 
измерения. 
Олимпийская эмблема. 
2. Общая физическая подготовка 
Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 
Исходные положения. Построение в колонну и шеренгу по одному - самостоятельно и по 
сигналу учителя (на время). Размыкание в колонне и шеренге на вытянутые руки 
приставным шагом. Общеразвивающие упражнения без предметов и с гимнастической 
палкой. Ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней стороне стопы. Прыжки через 
короткую и длинную скакалки. 
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Хождение по гимнастической скамейке. Лазанье по гимнастической стенке по канату 
вверх. Группировки, перекаты назад в группировке. Упражнения для утренней зарядки 
(гимнастики). 
Легкая атлетика (25 ч) 
Бег: в удобном и спокойном темпе (от 3 до 5 мин), с высоким подниманием бедра, бег 
прыжками. Прыжки в длину с места, вверх с места, с высоты до 40 см. Броски большого 
мяча (1 кг) на дальность двумя руками снизу, из-за головы, от груди из положения стоя. 
Метание малого мяча: на дальность, с расстояния 4 м в 
вертикальную круглую цель диаметром 50 см, с 3 м - в горизонтальную прямоугольную 
цель размерами 80х100 см. 
Лыжные гонки (23 ч) 
Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок и с палками. Поворот переступанием 
на месте. Подъем ступающим шагом и спуск в основной стойке. Торможение падением. 
Прохождение дистанции до 1 км. 
З. Специальная физическая подготовка  
Броски и ловля мяча на месте. Упражнения с большим мячом  на месте: подбрасывание, 
передача с руки на руку, партнеру. Передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча 
правой и левой рукой. Бросок мяча в корзину. 
Подвижные игры: (26 ч) 
«Поймай мяч», «К флажкам», «Лови», «Скворцы», «Возьми предмет», «Через холодный 
ручей», «Петрушка на скамейке», «Отгадай, чей голосок», «Не попади в болото», 
«Зайцы в огороде», «Салки на марше», «На буксире». 
Основные требования к учащимся 
Иметь представление: о значении занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья, о личной гигиене и закаливании, об основных положениях тела в пространстве, 
об измерениях роста, массы и окружности грудной клетки, об олимпийской эмблеме. 
Уметь: выполнять комплексы упражнений утренней зарядки; элементарные строевые 
движения; осуществлять группировку, перекаты в группировке; прыгать в длину с места, с 
высоты до 40 см; бросать мяч снизу, из-за головы, от груди; играть в подвижные игры. 

2 класс (102 ч) 
1. Знания о физической культуре (8 ч) 
Легенды и мифы Древней Греции о зарождении Олимпийских игр. Возникновение первых 
спортивных соревнований. Разновидности физических упражнений, их отличие от 
обычных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость и др. Влияние на здоровье человека закаливающих процедур. Значение 
утренней гимнастики. Подбор специальной одежды и обуви для занятий на уроках 
физической культуры. 
Внешние признаки утомления. Причины возникновения травм при занятиях физическими 
упражнениями. 
2. Общая физическая подготовка  
Гимнастика с элементами акробатики (22 ч) 
Основная стойка и стойка по команде «Смирно!», стойки по командам «Вольно!» и 
«Равняйсь!», Построение в круг колонной и шеренгой. 
Упоры: положение  лежа, сзади, стоя согнувшись. Сед: углом, на пятки. Группировки и 
перекаты в группировке. Кувырок вперед, стойка на лопатках. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке различными способами; преодоление полос 
препятствий с элементами лазанья и перелезания; передвижения и повороты на 
гимнастическом бревне или скамейке. Опорный прыжок через гимнастического козла: 
наскок в упор стоя на коленях, поворот кругом (на 180º),переход в сед на пятки, соскок 
назад с опорой о снаряд в полуприсед на гимнастический мат. Подтягивание в висе и 
висе лежа. 
Легкая атлетика (26 ч) 
Бег: с высоким подниманием бедра, с высокого старта на дистанцию 30 м с максимальной 
скоростью, челночный бег 3хl0 м, с ходьбой в медленном темпе до 1300 м (девочки) и до 
1400 м (мальчики). 
Прыжки: в высоту и в длину с места, в высоту с прямого разбега, с поворотом на 1800, со 
скакалкой. Спрыгивание с высоты до 60 см. 
Метание малого мяча из-за головы стоя на месте на дальность и в цель (размеры цели те 
же, что и для 1класса, расстояние до вертикальной цели 5 м и до горизонтальной - 4 м); 
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на дальность отскока от стены и баскетбольного щита. Броски мяча (1 кг) на дальность из 
положения сидя двумя руками из-за головы. 
Лыжные гонки (24 ч) 
Выполнение команд: «Лыжи к ноге!», «Лыжи под руку!», «Лыжи на плечо!», «На лыжи 
становись'». Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием 
на месте. Подъем на небольшие склоны (угол подъема 5-7") ступающим и скользящим 
шагом. Спуск в основной стойке. Торможение падением. 
Преодоление на лыжах до 2 км в спокойном темпе. 
З. Специальная физическая подготовка 
Стойка игрока, передвижения в стойке. Остановка по звуковому сигналу или жесту. 
Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении шагом. Различные 
упражнения с подбрасывани ем больших мячей вверх: с хлопками и поворотами, с 
переходом в полуприсед или сед и т.п. Ловля мяча с отскока от пола. 
Подвижные игры: (22 ч) 
 «Салки», «Вызов номеров», «С кочки на кочку», «Мяч среднему», «Займи пустое 
место», «Передача мяча в колоннах», «Запрещенное движение», «Бросай-поймай», 
«Выстрел в небо», «Конники-спортсмены», «Два мороза», «Пингвины с мячом». 
Ведение мяча правой и левой рукой в высокой и низкой стойке. 
Бросок мяча в корзину после ведения на месте. 
Основные требования к учащимся 
Иметь представление: о легендах и мифах Древней Греции, рассказывающих о 
зарождении Олимпийских игр; о возникновении первых спортивных соревнований; о 
влиянии на здоровье закаливающих процедур; о значении утренней гимнастики; о 
внешних признаках утомления; об одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями на уроках физической культуры. 
Уметь: выполнять повороты на месте (налево, направо, кругом); перестроение из 
колонны по одному в колонну по два; пробегать дистанцию 30 м с максимальной 
скоростью; метать малый мяч из-за головы стоя на месте в цель и на дальность; прыгать 
с высоты до 60 см, в высоту с прямого разбега; выполнять группировку и перекаты, 
кувырок вперед, стойку на лопатках, подтягивание, опорный прыжок; ходить на лыжах 
скользящим шагом, попеременным двухшажным шагом, спускаться в основной стойке; 
выполнять минимальные требования к двигательной 
подготовленности. 

3  класс (102 ч) 
1. Знания о физической культуре (8 ч) 
Физическая культура у народов Древней Руси, ее связь с трудовой деятельностью. 
История зарождения физического воспитания. Олимпийские и неолимпийские виды 
спорта. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. Подбор 
одежды и обуви для внеурочных форм занятий физическими упражнениями (подвижных 
перемен, игр во дворе, прогулок на природу и т.д.). Физическая нагрузка и ее влияние на 
повышение ЧСС (частоту сердечных сокращений), усиление дыхания и кровообращения. 
Правила оказания первой помощи при легких травмах. 
2. Общая физическая подготовка  
Гимнастика с элементами акробатики (20 ч) 
Выполнение команд: «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!». Повороты кругом на счет 
«раз-два». Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
Обшеразвивающие упражнения с предметами (гимнастической скакалкой, мячом, 
обручем и т.д.) и без них. Кувырок вперед и назад, перекат назад в стойку на лопатках. 
Вис стоя, лежа, присев, согнувшись, завесом правой (левой) ногой на перекладине или на 
брусьях. Подтягивание в висе. Лазанье по канату в три приема. 
Опорный прыжок через гимнастического козла (высотой 90 см): наскок в упор, стоя на 
коленях, сед на пятки руки вниз-назад, соскок (с незначительной помощью учителя на 
первых этапах разучивания) махом рук вперед-вверх в полуприсед на  гимнастический 
мат. Прыжки: с поворотом на 180·и 270·; через скакалку до 100 раз 
без учета времени. Игры с прыжками: «Удочка», «Резиночка», «Змейка», «Иголка и 
нитка», «Пройди бесшумно» и др. 
Легкая атлетика (26 ч) 
Высокий старт, бег с высокого старта на короткие дистанции (30 и 40 м). Челночный бег 
3x 1O и 4х10 м. Бег в индивидуальном темпе до 1400 м (девочки)и до 1600м (мальчики). 
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Встречные эстафеты. Беговые и прыжковые упражнения. Бег с ускорением на дистанции 
до 60 м.  
Прыжки: с ноги на ногу, с высоты до 70 см, в длину с места, в длину с разбега, согнув 
ноги, в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча на дальность и в цель 
(размеры цели те же, что и для 1, 2 классов, расстояние до вертикальной цели 6 м и до 
горизонтальной - 5 м). Броски набивного мяча (1 кг) из различных исходных положений. 
Игры с бегом: «День и ночь», «Шишки, желуди, орехи», «Салки с мячом», «Круговая 
эстафета», «Салки с ленточками», «Невод», «Третий лишний», «Гуси-лебеди», 
«Космонавты». 
Лыжные гонки (24 ч) 
Одноопорное скольжение. Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 
Работа палками при подъеме и на спусках (при торможении). Подъем «лесенкой», спуск с 
гор в средней стойке. Торможение «плутом». Поворот переступанием на выкате со 
склона. Прохождение на лыжах в равномерном темпе до 2,5-3 км. 
Игры на лыжах: «Эстафета без палок», «Кто дальше прокатится», «Биатлон», «Пятнашки 
простые», «Пройди В ворота», «Два дома», «По местам» и др. 
3. Специальная физическая подготовка  
Передвижение в стойке. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди на месте и в движении шагом. Ведение мяча правой и левой рукой в движении по 
прямой. Бросок двумя руками от груди с места с отражением от щита. 
Подвижные игры:  (24 ч) 
«Охотники и утки», «Попади В цель», «Вызов номеров», «Подвижная цель», «Мяч 
капитану», «Передача мяча в колоннах», «Круговая лапта» и др. 
Основные требования к учащимся 
Иметь представление: о возникновении и развитии физической культуры у народов 
Древней Руси, ее связи с трудовой и военной деятельностью; об олимпийских и 
неолимпийских видах спорта; о правилах поведения в спортивном зале и на площадке; о 
том, как подобрать одежду и обувь для игр во дворе, в спортзале и Т.п.; о влиянии 
физической нагрузки на повышение ЧС. 
Уметь: бегать на короткие дистанции (30-40 М) на результат; прыгать в высоту способом 
«перешагивание- И В длину, согнув ноги с разбега; метать мяч на дальность в цель; вести 
баскетбольный мяч по прямой; выполнять опорные прыжки на высоте до 90 см; лазать по 
канату и гимнастической стенке; выполнять кувырок 
назад, перекатом назад в стойку на лопатках; скользить на лыжах во время передвижения 
одноопорным попеременным двухшажным ходом, подниматься «лесенкой»; спускаться с 
горы в средней стойке и поворачиваться переступанием; технически правильно 
выполнять минимальные требования к двигательной подготовленности. 

4 класс (102 ч) 
1. Знания о физической культуре (8 ч) 
История возникновения и развития физической культуры в России, ее значение для 
подготовки солдат к службе в армии. Знаменитые олимпийские Чемпионы и их 
спортивные достижения. История баскетбола и современные правила игры в него. 
Подготовка мест проведения самостоятельных занятий: для утренней 
гимнастики, физкультминутки во время выполнения домашних заданий, игр во дворе и 
т.Д.Правила контроля за физической нагрузкой и ее дозировка. Правила выполнения 
контрольных упражнений для определения уровня физического развития и физической 
подготовленности. 
2. Общая физическая подготовка 
Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 
Передвижения в колонне с изменением дистанции, разным темпом по диагонали и 
противоходом. Общеразвивающие упражнения с использованием различных предметов. 
Прыжки с поворотом на 90º, 180º, 270º и 360º. Прыжки через короткую скакалку по 30-40с 
с отдыхом между попытками 10-15 с (3-4 раза). Опорные прыжки через гимнастического 
козла (высотой 95 см): с небольшого разбега в упор, стоя на коленях, упор присев, соскок 
прогнувшись в полуприсед на гимнастический мат. Закрепление лазанья по канату в три 
приема. Висы: на согнутых руках, согнув ноги, согнувшись. Совершенствование 
выполнения кувырков вперед и назад, стойки на 
лопатках. Из стойки на лопатках перекатом назад в стойку на коленях. «Мост» из 
положения лежа или у стены (для девочек). Произвольная акробатическая комбинация из 
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освоенных упражнений (составляют сами учащиеся). Произвольная комбинация из 
освоенных упражнений на низкой перекладине (составляют сами учащиеся). Ходьба и 
повороты на гимнастической скамейке или на гимнастическом бревне. Произвольная 
комбинация из освоенных упражнений. на гимнастическом бревне (составляют сами 
учащиеся).Подвижные игры: «Быстро по местам», «Точный поворот», «Часовые и 
разведчики», «Перетягивание в парах», «Тяни в  круг», «Кузнечики», «Парашютисты», 
«Альпинисты», различные эстафеты. 
Легкая атлетика (26 ч) 
Низкий старт с последующим стартовым ускорением. Бег до 6 мин, ускорения на 
дистанциях 15, 20 и 30 м, встречная эстафета, челночный бег 3хl0 и 4xlO м. Бег на 30 и 60 
м в полную силу. Бег в индивидуальном темпе до 1800 м (девочки) и до 2000 м 
(мальчики). Преодоление препятствий в беге. Запрыгивание на горку матов и 
спрыгивание с нее. Прыжки в высоту 50-70 см: совершенствование прыжков в длину с 
разбега согнув ноги и прыжков в высоту способом «перешагивание». Метание малого 
мяча из-за головы через плечо с разбега на дальность, а в цель - с места (размеры цели 
те же, что и для 1-3 кл) набивного мяча (1 кг) из различных исходных положений на 
дальность и вверх. Подвижные игры: «Круговая эстафета», «Бег за флажками», 
«Перебежка с выручкой», «Прыжок за прыжком», «Веревочка под ногами», «Удочка под 
ногами», «Не оступись», «Заяц без дома», «Белые медведи», «Круговая охота», «Ловля 
парами и др. 
Лыжные гонки (24 ч) 
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Торможение и 
повороты «упором». Подъем «елочкой». Повторное прохождение отрезков 200-300 м. 
Прохождение на лыжах в  удобном темпе (равномерном) 3,5-4 км. Подвижные игры на 
лыжах: «За мной», «Самый меткий», «Лыжный поезд», «Быстрый лыжник», «Охотники 
и зайцы» и др. 
3. Специальная физическая подготовка 
Передвижение бегом. Остановка прыжком и упражнения для совершенствования 
остановки. Приставные шаги. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в 
движении. Ведение мяча правой и левой рукой по прямой и «змейкой». Бросок мяча 
двумя руками от груди с отражением от щита после ведения и остановки. 
Подвижные игры:  (26 ч) 
«Рывок за мячом», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Перестрелка», 
«Подвижная цель», «Лапта с перебежками», «Эстафета с ведением мяча и броском в 
корзину» и др. 
Основные требования к учащимся 
Иметь представление: об истории возникновения и развития физической культуры; о 
спортивных достижениях олимпийских чемпионов; о подготовке мест для 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; о способах регулирования 
физической нагрузки. 
Уметь: прыгать в длину и высоту простейшими способами; прыгать через короткую 
скакалку; метать малый мяч на дальность и в цель; лазать по канату в три приема с 
помощью ног; подтягиваться на перекладине; выполнять акробатическую  комбинацию: 
упор присев, кувырок вперед, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 
присев и прыжок вверх прогнувшись; передвигаться на лыжах попеременным 
двухшажным и одновременным бесшажным ходом, владеть поворотами во время спусков 
с горок небольшой крутизны (5-80); самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику и 
закаливающие процедуры, а также упражнения на осанку; выполнять технически 
правильно все упражнения и минимальные требования к двигательной подготовленности. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема, раздел 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Знания о физической культуре 4 8 8 8 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 22 20 18 

3 Легкая атлетика 25 26 26 26 

4 Лыжные гонки 23 24 24 24 

5 Подвижные игры 26 22 24 26 

 Итого 99 102 102 102 
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Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Что нужно знать 
Когда и как возникли физическая культура и  
спорт 

 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с  
современными физкультурой и спортом. Называют 
движения,  
которые выполняют первобытные люди на рисунке. 
Изучают  
рисунки, на которых изображены античные атлеты, и 
называют  
виды соревнований, в которых они участвуют 

 

Современные Олимпийские игры. 

Исторические сведения о развитии  современных 
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера 
де Кубертена в их  становлении. Идеалы и 
символика Олимпийских  игр. Олимпийские 
чемпионы по разным видам  спорт 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.  
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. 
Объясняют роль  Пьера де Кубертена в становлении 
олимпийского движения.  
Называют известных российских и зарубежных чемпионов 
Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 

Физическая культура как система регулярных 
заняти ф изическими упражнениями, выполнение 
закаливающих процедур, использование 
естественных сил природы. 
Связь физической культуры с укреплением 
здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное). 
Роль и значение занятий физической културой и 
поддержание хорошего здоровья для успешной 
учебы и социализации в обществе. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и 
анализируют  
положительное влияние еѐ компонентов (регулярные 
занятия  
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 
личная  
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влияния занятий 
физкультурой на успехи в учѐбе 

 

Твой организм (основные части тела человека, 
основные внутренние органы, скелет, мышцы, 
осанка) 

Строение тела, основные формы движений 
(циклические, ациклические, вращательные), 
напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении. 
Упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для 
укрепления мышц стоп ног. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
здорового образа жизни 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма. 
Харарктеризуют основные части тела человека, формы 
движений, напряжение и расслабление мышц при их 
выполнениии, работу органов дыхания и сердчно-
сосудистой системы во время двигательной деятельности. 
Выполняют упражнния на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для укрепления стоп 
ног. 
Узнают свою хараркетристику с помощью теста «Проверь 
себя» 

Сердце и кровенсные сосуды 

Работа сердечно-сосудистой системы во время 
движений и передвижений человека. Укрепление 
сердца с помощью заняий физическими 
упражнениями. 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и работой сердца и кровеносных сосудов. 
Объясняют важность занятий физическими упражнениями, 
катания на коньках, велосипеде, лыжах плавания, бега для 
укрепления сердца. 

Орган чувств 

Роль органов зрения и слуха во время движений и 
передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упражнения для 
органов зрения. 
Орган осязания – клжа. Уход з акожей. 

Устанавливают связь между развитием физических 
качеств и органами чувств. 
Объясняют рользрения и слуха при выполнении основных 
движений. 
Выполняют специальные упражнения для органов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как 
ухаживать за кожей. 
Дают ответ на вопросы к рисункам. 
Анализиуют ответы своих свертсников. 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты 
тела, волос, ногтей и полости рта, смена 
нательного белья) 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной 
гигиены 

Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализиуют ответы своих свертсников. 
Дают оценку своему уровню личной гииены с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Закаливание 

Укрепление здоровья средствами закаливания. 
Правила проведения закаливающих процедур. 
Игра «Проверь себы» на усвоение правил 
закаливания  

Узнают правила проведения закаливающих процеур. 
Анализрут правила безопасности при проведении 
закаливающих процедур. 
Дают оцнку своему уровню закаленности с помощью 
тестового задания «Проверь себя». 
Дают ответ на вопросы к рисункам. 
Анализиуют ответы своих свертсников 
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Мозг  нервная система 

Местонахождение головного и спинного мозга в 
организме человека. Центральная нервная 
систеа. Зависимость деятельности всего 
организма от состояния нервной систеы. 
Положительные и отрицательные эмоции. Важная 
роль работы мозга и центраьной нервной системы 
в физкультурной и спортивной деятельности. 
Рекомендации, как беречь нервную систему. 

Получают представление о работе мозга и нервной 
системы. 
Дают отвты на вопсы к рисункам. 
Анализируют ответы своих свертсников. 
Обосновывают важность рекомендаций, как беречь 
нервную систему. 

Органы дыхания 

Роль органов дыхания во время движений и 
передвижений человека. Важность занятий 
физическими упражнениям  спортом для 
улучшени работы легких. Как правильно дышать 
при различных физических нагрузках. 

Получаю представление о работе органов дыхания. 
Выполняют упражнения на разные виды дыхания (нижнее, 
свреднее, верхнее, полное). 

Органы пищеварения 

Работа органов пищевареизических упражнений 
для урепления мышц живота и работы кишечника. 

Получают представение о работе органов  пищеварения. 
Комментируют схему органов пищеварени человека. 
Объясняют, почему вредно заниматься физическим 
упражнениями после принятия пищи.  

Пища и питательные вещества 

Вещества,  которые человек получает вместе с 
пищей, необходимые для роста и развития 
организма и для пополнения затраченной 
энергии. 
Рекомендовации  по правильному усвоению 
пищи. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций 
правильного употребления пищи. 

Узнают. Какие вещества, необходимые дляроста 
организма и для пополнения затраченной энергии, 
получает человек с пищей. 
Дают отвты на вопсы к рисункам. 
Анализируют ответы своих свертсников. 
Обосновывают важность рекомендаций правильного 
употребления пищи. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с приемом 
пищи, с помощью тестового задания. «Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 

Питьевой режим при занятиях  физическими 
упражнениями, во время тренировок и 
туристических походов. 

Усваивают азы питьевого режима во время  тренировки и 
похода. 
Дают отвты на вопсы к рисункам. 
Анализируют ответы своих свертсников. 

Тренировка ума и характера 

Режим дня, его содержание и правила 
планирования. Утренняя зарядка и ее влияие на 
самочувствие и работоспособность человека. 
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 
для профилактика утомления в условиях учебной 
и трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвижные игры на 
удлиненных переменах, их значение для 
активного  отдыха, укрепления здоровья, 
повышения умственной и физической  
рабоспособности,  выработки привычки к 
систематическим занятиям физическими 
упражнениями. 
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций 
по соблюдению режима дня.  

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим 
дня. 
Определяют назначение утренней зарядки, 
физкульминуток, их роль и значение в организации 
здоровьесберегающей жизнедеятельности. 
Дают отвты на вопсы к рисункам. 
Анализируют ответы своих свертсников. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, 
с помощью тестового задания. «Проверь себя» 

Спортивная одежда и обувь 

Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при различных 
погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и 
обувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к 
одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями 

Руководствуются правилами выбора обуви и одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий. 
Дают отвты на вопсы к рисункам. 
Анализируют ответы своих свертсников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают 
собственное выполнение требований к одежде и обуви для 
занятий физическими упражнениями, а также 
рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью. 

Самоконтроль 

Понятие о физическом состоянии как уровне 
физического развития, физической готовности и 
самочувствия в процессе умственной, трудовой и 
игровой деятельности. Измерение роста, массы 
тела. Окружности грудной клетки, плеча и силы 
мышц. Приѐмы  измерения пульса (до, во время и 
после физических нагрузок). Тестирование 
физических (двигательных) способностей 
(качеств): скоростных, координационных, 
силовых, выносливости, гибкости. Выполнение 
основных движений с различной скоростью, с 
предметами, из разных исходных положений, на 

Учатся правильно оценивать свое самочувствие и 
контролируют, как их организмы справляются с 
физическими нагрузками. 
Определяют основные показатели физического развития и 
физических способностей и выявляют их прирост в 
течение учебного года. 
Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты 
сердечных сокращений. 
Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам 
физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню 
физического состояния. 
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки 
в длину и высоту с места, подбрасывание теннисного 
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ограниченной площади опоры и с ограниченной 
простраственной ориентацией. 
Игра «Проверь себя» на усвоение требований 
самоконтроля. 

мяча, накроны). 
Результаты контрольных упражнений записывают в 
дневник самоконтроля. 
 Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью 
тестового задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 

Травмы, которые можно получить при занятиях 
физическими упражнениями (ушиб, ссадины, 
потертости кожи, кровотечения). 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой 
помощи. Подведение итогов игры. 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма 
и оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой 
помощи при получении травмы с помощью тестового 
задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здорового образа 
жизни. 

Что надо уметь 
Бег, ходьба, прыжки, метание 
1-2 классы 

Овладение знаниями. Понятия: короткая 
дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 
названия метательных снарядов, прыжкового 
инвентаря, упражнений в прыжках в длину и в 
высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, под 
счет учителя, коротким, средним и длинным 
шагом. Сочетание различных видов  ходьбы с 
коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 
2-3 препятствий по разметкам. 
Освоение навыков бега, развитие скоростных и 
координационных способностей 

Обычный бег, с изменением направлений 
движения по указанию учителя, коротким, 
средним и длинным шагом. Обычный бег в 
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением 
препятствий (мячи, палки т.п.). обычный бег по 
размеченным участкам дорожки, челночный бег 
3х5м, 3х1м, эстафеты с бегом на скорость. 
Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. 
Равномеренный, медленный, до 3-4 мин., кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 
Совершенствование бега, развитие 
кординационных и скоростных способностей. 
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 
«Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). бег с 
ускорением от 10 до 15 м (в  1 классе), от 10 до 
20м (во 2 классе). Соревнования (до 60м). 
Освоение навыков прыжков, развитие скоостно-
словых и координационных способностей. 
На одной и на двух ногах на месте, с поворотом 
на 90°; с продвижением вперед на одной и на 
двух ногах; в длину с места, с высоты до 30см; с 
разбега (место оттталкивания не обозначено) с 
приземлением на обе ноги, с разбега и 
отталкивания одной ногой через плоские 
препятстсия; через набивные мячи, веревочку 
(высота 30-40 см) с 3-4 шагов; через длинную 
неподвижную и качающуюся скакалку; 
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и 
левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с 
повоотом на 180°, по разметкам, в длину с места, 
в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70 см, 
с высоты до 40 см, в высоту с 4-5 шагов разбега, с 
доставанием подвешенных предметов, через 
длинную вращающуюся и короткую скакалку, 
многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
Игры с прыжками с использованием скакалки. 

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и 
метаниях и объясняют их назначение..  
 
 
 
Описывают технику выполнения  ходьбы, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативные упражнения в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 
развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют 
его по частоте сердечных сокращений. 
 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают ее самостоятельно, выявляю и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп пеедвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых и прыжковых упражнений. При этом соблюают 
правила безопасности. 
Включают прыжковые  различные формы занятий по 
физической культуре. 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
скоростно-силовых и координационных способностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают 
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Прыжки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т.д. , в парах. Преодоление 
естественных препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
Метание  малого мяча с места на дальность, из 
положения стоя грудью в направлении метания; 
на заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2х2) с расстояния 3-4м. 
бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от 
груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на 
ширине плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. Метание  малого мяча с места, из 
положения стоя грудью в направлении метания на 
дальность и заданное расстояние;  в 
горизонтальную и вертикальную цель (2х2) с 
расстояния 4-5м, на дальность отскока от пола и 
от стены. Бросок  набивного мяча (0,5 кг) двумя 
руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 
грудью в нправлении метания; снизу вперед-
вверх из того же и.п. на дальность. 
Самостоятельные занятия. 
Равномерный бег (до 6 мин.)  соревнования на 
короткие дистанции (до 30м). прыжковые 
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 40 см) естественные 
вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, 
других легких предметов на дальность и в цель 
(правой и левой рукой). 
3-4 классы 

Овладение знаниями.  
Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; 
темп, длительность бега, влияние бега на 
состояние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках и 
метаниях, техника безопасности на занятиях. 
Освоение навыков ходьбы  и развитие 
координационных способностей. 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, под 
счет учителя, коротким, средним и длинным 
шагом, с изменением длины  и частоты шагов, с 
перешагимейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы. . Сочетание различных видов  ходьбы с 
коллективным подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 
3-4 препятствий по разметкам. 
Освоение навыков бега, развитие скоростных и 
координационных способностей. 
Обучение  тем же элементам техники ходьбы, как 
в 1-2 классах. 
Обычный бег, с изменением длины и частоты  
шагов, с высоким подниманием бедра, 
приставными шагами правым, левым боком 
вперед, с захлестыванием голени назад. 
 Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. 
Равномеренный, медленный, до 5-8 мин., кросс по 
слабопересеченной местности до 1 км. 
Совершенствование бега, развитие 
кординационных и скоростных способностей. 
Бег в коридоре 30-40 см из различных и.п. с 
максимальной скоростью до 60м, с имзменением 
скорости, с прыжками через условные рвы под 
звуковые и световые сигналы. 
 «Круговая эстафета» (расстояние 15-30м), 
«Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с 
ускорением от 20 до 30 м (в 3  классе), от 40 до 
30м (во 4 классе). Бег с вращением вокруг своей 
оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах 

скоростно-силовые и координационные способности. 
 
 
 
Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают ее самостоятельно, выявяют и устраивают 
характерные ошибки в процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений 
и выполняют их. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. 
 
 
 
 
Демонстрируют Демонстрируют вариативные упражнения 
в ходьбе.  
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 
развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют 
его по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в 
процессе совместных пеших прогулок. 
Включают упражнения в ходьбе в различные формы 
занятий по физической культуре. 
 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
 
 
 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
 
 
Применяют беговые упражнения дляразвития 
координационных, скоростных способностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
беговых упражнений, при этом соблюдают правила 
безопасности. 
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Освоение навыков прыжков, развитие скоостно-
словых и координационных способностей. 
На одной и на двух ногах на месте, с поворотом 
на 180°; по разметкам; в длину с места, стоя 
лицом, боком к месту приземления; в длину с 
разбега с зоны отталкивания  30-50 см; с высоты 
до 60см; в высоту с прямого разбега. С хлопками 
в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 
прыжков); тройной и пятерной с места.  (прыжки 
на заданную длину по ориентирам; на расстоянии 
60-110 см в полосу приземления шириной в 
полосу приземления шириной 30 см; чередование 
прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы (на точность приземления); с высоты до 
70 см с поворотом в воздухе 90-120° и с точным 
приземлением в квадрат; в длину с разбега 
(согнув  ноги);  в высоту с прямого и бокового 
разбега; многоскоки (тройной, пятерной, 
десятерной). 
Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 
 Эстафета с прыжками на одной ноге (до 10 
прыжков). Игры с прыжками и осаливанием на 
площадке небольшого размера 
Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 

Метание  малого мяча с места из положения стоя 
грудью в направлении метания, левая (правая) 
нога впереди на дальность и  на заданное 
расстояние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок 
набивного мяча (1кг)  из положения стоя грудью в 
направлениии метания двумя руками от груди, из-
за головы  вперед-вверх;  снизу вперед-вверх  на 
дальность и заданное расстояние. Метание  
теннисного мяча с места, из положения стоя 
боком  в направлении метания на точность, 
дальность и заданное расстояние;  в 
горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5) с 
расстояния 5-6 м. Бросок  набивного мяча (1 кг) 
двумя руками от груди, из-за головы, снизу 
вперед-вверх, из положения стоя грудью в 
нправлении метания, левая (правая) нога впереди 
с места; то жес шага  на дальность и заданное 
расстояние. 
Самостоятельные занятия. 
Равномерный бег (до 12 мин.)  соревнования на 
короткие дистанции (до 60м). прыжковые 
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 
небольшие (высотой 50 см) естественные 
вертикальные и горизонтальные (до 110 см) 
препятствия. Броски больших и малых мячей, 
других легких предметов на дальность и в цель 
(правой и левой рукой). 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнний, 
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнения прыжковых 
упражнений. 
 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
координационных, скоростно-силовых способностей, 
выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращеий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 
прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности 
Включают прыжковые упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. 
 
 
Описывают технику метания малого мяча разными 
способами, осваивают ее самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. 
Применяют упражннияа для развития координационных, 
скоростносиловых способностей, контрлмруют физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сврстник в процессе освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 
Включют метательные упражнения в различные формы 
занятий по физической культуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Включают беговые, прыжковые и метаьельные упражнния 
в различные формы занятий пофизическлй культуре. 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений 
и выполняют их. 
 
 

Бодрость, грация, координация 

Названия снарядов и гимнастических элементов, 
правила безопасности во время занятий, признаки 
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 
значение напряжения и расслабления мышц, 
личная гигиена, режим дня, закаливание.  
1-2 классы 
Освоение общразвивающих упражнений с 
предметами, развитие координационных, 
силовых способностей и гибкости. 
Общеразвивающие упражнения с большими  и 
малыми мячами,  гимнастической палкой, 
набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражнений и 
развитие координационных способностей. 
Группировка; перекаты  в группировке, лежа на 

 
Объясняют названия и назначение гимнастических 
снарядов, руководствуются правилам соблюдения 
безопасности 
Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и 
лечебной физкультуры. 
 
Описывают состав и содержание общеразвивающих 
упражнений с предметами и составляют комбинации из 
числа разученных упражнений. 
 
 
 
Описывают технику акробатических упражнений  и 
составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений. 
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животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 
вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки 
на лопатках согув ноги перат вперед в упор 
присев; кувырок в сторону.  
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. 
Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 
гимнастической стенке поднимание согнутых и 
прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в 
висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и 
в висе на канате; упражнения в упоре лежа  и стоя 
на коленях и в упоре  на коне, бревне, 
гимнастической скамейке. 
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки. 

Лазанье по гимнастической стенке и канату; по 
наклонной  скамейке в упоре присев и стоя  на 
коленях;  подтягивание лежа на животе  по 
горизонтальной скамейке; перелезание через 
горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 
стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь 
руками; по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом рук и перестановкой 
ног; перелезание через гимнастическое бревно 
(высота до 60 см); лазанье по канату. 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 
координационных, скоростно-силовых 
способностей. 
Перелезание через гимнастического коня. 
Освоение навыков равновесия. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке);  ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание через 
мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 
см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки  и по бревну; 
перешагивание через набивные мячи и их 
переноска; повооты кругом стоя и при ходьбе на 
носках и на рейке гимнастической скамейки. 
Освоение танцевальных упражнений и развитие 
координационных способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в 
сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки и по бревну; перешагивание через 
набивные мяч и их переноска; повороты кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейки. 
Освоение строевых упражнений 
Основная стойка; построение в колонну по одному 
и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по 
заранее установленным местам; размыкание на 
вытянутые в сторону руки; повооты направо, 
налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». 
Размыкание и смыкание приставленными шагами; 
перестроение из колонны по одному в колонну по 
два, из одной шеренги в две; передвижение в 
колонне по одному на указанные ориентиры; 
команда «На два (четыре)шага разомкнись!» 
Освоение общеразвивающих упражнений без 
предметов, развитие координационных 
способностей, силы и гибкости, а также 
правильной осанки. 
Основные положения и движения рук, ног, 
туловища, выполняемые на месте и в движении. 
Сочетание движений ног, туловища с 
одноименными и разноименными движениями 

 
 
 
 
Описывают технику гимнастических упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
Оказывают пмощь сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, анализируют их технику. 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности. 
 
 
Описывют технику упражнений  в лазанье и перелезании, 
составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 
лазанье и перелезании, анализируют их технику, 
выявляют ошибки и помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 
Описывают технику опорных прыжков  осваивают ее. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении ими новых 
упражнений в опорных прыжках, анализируют их технику 
выполнения. 
 
Описывают технику упражнений  на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне, составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 
Осваивают технику упражнений на гимнастической 
скамейке и гимнастическом бревне, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая правила безопасности 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 
гимнастических упражнений, анализируют их технику, 
выявляя ошибки. 
 
 
Описывают технику танцевальных упражнений и 
составляют комбинации из их числа. 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появение ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 
танцевальных упражнений. 
 
 
 
Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описывают состав и содержание общеразвивающих 
упражнений без предметов и составляют комбинации из 
числа разученных упражнений 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности. 
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рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной 
сложности. 
3-4 классы 

Освоение акробатических упражнений и 
развитие координационных способностей. 
Перекаты  в группировке с последующей опорой 
руками за головой; 2-3 кувырока вперед; стойка на 
лопатках; «мост» из положения лежа на спине.  
Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и 
перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью 
и самостоятельно. 
Освоение висов и упоров, развитие силовых и 
координационных способностей. 
Вис завесом; вис на согнутых руках согнув ноги; 
на гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 
подтягиваясь руками; по канату; перелезание 
через бревно, коня. Лазанье по канату в три 
приема; перелезание через препятствия. 
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие 
координационных, скорстно-силовых  
способностей. 

Опорные прыжки  на горку из гимнастических 
матов, на коня, козла; вскок в упор стоя на 
коленях и соскок взмахом рук. 
Освоение навыков равновесия. 

Ходьба приставным шагами; ходьба по бревну 
(высота до 1 м); повороты на носках и одной  ноге; 
ходьба приставными шагами; приседание и 
переход в упр присев, упор стоя на колене, сед. 
Ходьба по бревну большими шагами и 
ваыпадами; ходьба на носках; повороты прыжком 
на 90° и 180°; опускание в упор стоя на колене 
(правом, левом). 
Освоение танцевальных упражнений и развитие 
координационных способностей. 
Шаги галопа и польки в парах;  сочетание 
изученных танцевальных шагов; русский 
медленный шаг. I и II позиции ног; сочетание 
шагов галопа и польки в парах; элементы 
народных танцев. 
Освоение строевых упражнений. 
Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-втоой рассчитась!»; построение в две 
шеренги; перестроение из двух шеренг в два 
круга; передвижение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». Команды «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!». «Вольно!; рапорт учителю; повороты 
кругом на месте; расчет по порядку; перестроение 
из одной шеренги в три уступами, из колонны по 
одному в колонну по три и четыре в движении с 
поворотом. 
Самостоятельные занятия. 
Выполнение освоенных общеразвивающих  
упражнений с предметами и без предметов, 
упражнений на снарядах, акробатических 
упражнений на равновесие, танцевальных 
упражнений.  

 
 
 
 
Описывают состав и содержание акробатических 
упражнений с предметами и составляют комбинации из 
числа разученных упражнений. 
 
 
 
 
 
Описывают технику на гимнастических снарядах, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
Составляют гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, 
составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освонии упражнний в 
лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и 
помогают в их исправлении. 
Осваивают технику упражнний в лазанье и перелезании, 
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности 
Описывают иосваивают технику опорных прыжков и 
осваивают ее, соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 
Описывают и осваивают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическрм бревне. 
Описывают технику упражнений на гимнастическом 
бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
 
 
 
 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 
танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых танцевальных 
упражнений и составляют комбинации из их числа. 
Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений 
и выполняют их. 
Соблюдают правила безопасности. 
 

Играем все! 

Названия и правила игр, инвентарь,  
оборудование, организация, правила поведения и 
безопасности. 
1-2 классы 

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способности к ориентированию в 

Руководствуются правилами игр. Соблюдают правила 
безопасности. 
 
 
 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками 
подвижные игры, осуществляют судейство. 
Описывают технику игровых действий и приемов, 
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пространстве. 
Подвижные игры «К своим флажкам», «Два 
мороза», «Пятнашки». 
Закрепление и совершенствование  навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей, ориентирование в пространстве. 
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 
Закрепление и совершенствование метаний на 
дальность и точность, развитие способностей 
к дифференцированию параметров движений, 
скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный 
расчет», «Метко в цель». 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча 
индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 
(правой, левой рукой) в движении по прямой 
(шагом и бегом). 
Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча, и 
развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», 
«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», 
«Школа мяча», «Мяч в корзину», «попади в 
обруч». 
3-4 классы  

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способности к ориентированию в 
пространстве. 
Подвижные игры «Пустое место», «Белые 
медведи», «Космонавты». 
Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, скоростносиловых способностей,  
ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во 
рву», «Удочи». 
Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, мяча  на месте  и в движении в 
треугольниках, квадратах, кругах. Ведениемяча с 
изменением направления (баскетбол, гандбол). 
Броски  по воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в 
цель (входьбе и медленном беге), удары по 
воротам в футболе. Ведение мяча с изменением 
направления и скорости.   Подбрасывание и 
подача мяча, прием и передача мяча в 
волейболе. Подвижные игры на материале 
волейбола. 
Закрепление и совершенствование держания, 
ловли, передачи, броска и ведения мяча, и 
развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, 
ориентированию в пространстве. 
Подвижные игры «гонка мячей по кругу», «Вызови 
по имени», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», 
«Охотники и утки», «Быстро и точно», 
«Снайперы», «Игры с ведением мяча». 
Комплексное развитие координационных и 
кондиционных  способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями. 
Подвижные игры «Борьба за мяч», 
«Перестрелка», «Мини–баскетбол», «Мини-
гандбол», варианты игры волейбол. 
Самостоятельные занятия. 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют 
типичные ошибки 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
Используют действия данных подвижных  игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
 
 
 
 
Использую подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками 
данные игры, осуществляют судейство. 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной 
игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
 
 
 
 
Используют действия данных подвижных игр для развития 
координационных и кондиционных способностей. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе. 
Включают м в различные формы занятий по физической 
культуре 
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Упражнения в бросках, ловле и передачах мяча, 
ударах и остановках мяча ногами, ведение мяча 
на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими 
верхними и нижними конечностями. 

 
 

Жизненно важное умение 
Овладение знаниями. 
Названия плавательных упражнений, способов 
плавания и предметов для обучения. Влияние 
плавания на состояние здоровья, правила 
гигиены и техники безопасности, повдение в 
экстремальной ситуации. 
Освоение умений плавать и развитие 
координационных способностей. 
Специальные плавательные упражнения для 
освоения с водной средой (погружение в воду с 
открытыми глазами, задержка дыхания под водой, 
«поплавок», скольжение на груди, спине и др.) 
движение ног и рук при плавании способами кроь 
на груди, кроль на спине или брасс. Проплывание 
одним из способов 25 м. прыжки с тумбочки. 
Повороты. 
Совершенствование умений плавать и развитие 
выносливости. 
Повторное проплывание отрезков 10-25 м(2-6 
раз), 100 м (2-3 раза). Игры и развлечения на 
воде. 
Самостоятельные занятия. 
Выполнение специальных упражнений, 
рекомендованных программой, для освоения 
умений плавать. 

 
Описывают технику выполнения плавательных 
упражнений, осваивают ее под руководством учителя и 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Применяют плавательные упражнения для развития 
физических способностей,  контролируют физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения плавательных упражнений. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 
 
 
Применяют плавательные упражнения для развития 
физических способностей. 
Применяют плавательные упражнения в организации 
активного отдыха. 

Все на лыжи! 

Овладение знаниями 
Основные требования к одежде и обуви во время 
занятий. Значение занятий лыжами для 
укрепления здоровья и закаливания. Особенности 
дыхания. Требования к температурному режиму, 
понятие об обморожении. Техника безопасности 
при занятиях лыжами. 
1-2 классы 

Освоение техники лыжных ходов. 
Переноска и надевание лыж. Ступающий и 
скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 
переступанием. Подъемы и спуски под уклон. 
Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг 
с палками. Подъемы и спуски с небольших 
склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 
3-4 классы 
Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный двушажный ход без палок и с 
палками. Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью.  Попеременный 
двушажный ход. Спуски с пологих склонов. 
Торможение плугом и упором. Повороты 
переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и 
«елочкой». Прохождение дистанции до 2,5 км. 

 
Объясняют назначение понятий и терминов, относяшихся 
к бегу на лыжах. 
 
 
 
 
 
 
Описывают технику передвижения на лыжах. 
Осваивают ее под руководством учителя и 
самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 
Варьируют способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 
 
 
 
Применяют передвижение на лыжах для развития 
координационных способностей и выносливости, 
контролируют скорость бега на лыжах по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуюпроцессе совместного освоения техники 
передвижения на лыжах, соблюдают правила 
безопасности. 
Применяют правила подбора одежды для занятий бегом 
на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 

Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии как уровне 
физического развития,  физической готовности и 
самочувствия в процессе умственной, трудовой и 
игровой деятельности. Измерение роста, массы 
тела, окружности грудной клетки, плеча и силы 
мышц. 
Приемы измерения пульса (частоты сердечных 
сокращений до, во время и после физических 
нагрузок). Тестирование физических 
способностей (качеств): скоростных, 
координационных, силовых, выносливости, 
гибкости 

 
Раскрывают понятие «физические способности человека», 
выделяют его основные компоненты и определяют их 
взаимосвязь со здоровьем человека. 
Выполняют основные упражнения для развития гибкости, 
быстроты, согласованности движений и силы из различных 
разделов учебника. 
Выполняют контрольные упражнени для оценки своей 
физической подготовленности. 
С помощью родителей сравнивают свои результаты со 
средними показателями ребенка 7-10 лет 

Твой спортивный уголок 

Примерный перечень снарядов для устройства 
 
Вместе с родителями выбирают спортивный инвентарь и 
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спортивного уголка дома. Приспособления для 
развития силы, гибкости, координации и 
выносливости 

снаряды для авыполнения в домашних условиях утренней 
гимнастики и тренировочных упражнений. 
Вместе с родителями оборудуют спортивный уголок. 

 
Учебно-методическое и материаьно-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
Библиотечный фонд 

1. Стандарт начального общего образования по физической культуре. 
2. Примерные программы по учебным предметам.Физическая культура. 1-4 классы. 
3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия  В.И.Ляха. 

1-4 классы: - М.: Просвещение, 2017. 
4. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 
5. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Физическая культура. Учебно-наглядное особие 

для учащихся начальной школы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2012. 
6. Журнал «Физическая культура в школе». 
7. Журнал «Физическая культура. Все для учителя». 

Демонстрационные  учебные пособия: 
1. Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. 
2. Плакаты методические. 
3. Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 
4. Аудиозаписи 
5. Видеозаписи. 

Технические средства: 
мультимедийный компьютер, сканер, принтер лазерный, ксерокс, цифровая видеокамера, 
цифровая фотокамера, экран, проектор. 
Учебно-практическое оборудование: 
Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое 
высокое,  козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, 
канат для лазанья с механизмом крепления, скамейка гимнастическая, гантели наборные, 
коврик гимнастический, маты гимнастическая, мяч набивной, мяч малый, скакалка 
гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, секундомер, планка для 
прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, лента финишная, рулетка 
измерительная, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи волейбольные, 
ворота для мини-футбола, мячи футбольные, компрессор для мячей. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 
и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 



      

  

429 

 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 
общения и взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

3. Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

  
                           2.2.2.11. Внеурочная деятельность. Уроки предков 

Пояснительная записка 
          Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом НОО, Примерной программы  Поповой М.И. Уроки предков. 
1-6 классы  для школ народов Крайнего Севера, 2007. 
        Ведущими целями курса можно считать: 
- социальную ориентацию учащихся во взрослой жизни, воспитание их готовности к 
выживанию в современных сложных условиях переходного периода, развитие 
способности влиять на социальное. экономическое, культурное  развитие малочисленных 
народностей. 
- передачу многовекового опыта выживания наших предков в экстремальных условиях 
Крайнего Севера, изучение созданного ими специфического образа жизни, их 
приспособленности к социально-экономическим условиям арктической зоны, 
ознакомление с отобранными ими оптимальными вариантами устройства быта и 
организации труда. 
      Задачи курса:  

 формирование нравственного сознания у школьников в единстве с нравственным 
поведением человеке как части природы и отражает природную, социальную и 
демографическую специфику в сочетании с этническими особенностями национальной 
культуры малочисленных народностей Таймыра; 

 обеспечить его практическое применение  усвоенных  знаний.  
Общая характеристика курса 

         Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса,  
состоящий из программы, учебника   и книги для учителя. Учащиеся впервые получают 
возможность прикоснуться к истокам самобытной культуры этносов, проживающих на 
Таймыре, о всем ее многообразии, понять, что они - часть природы и именно близость к 
природе представляет неограниченные возможности мате- реализации духовного, 
нравственного, интеллектуального и физического потенциала человека. 
          Курс «Уроки предков» является первой попыткой интегрировать  этнокультурное 
содержание в школьное образование, заложить основы  национального самосознания 
благодаря  осознанию, возрождению и поддержанию этнических традиций, духовной  и 
материальной  культуры малочисленных  народностей Таймыра. 
         Ведущими идеями данного курса являются: 
- овладение подрастающим поколением малочисленных  народностей  Таймыра 
самобытной национальной культурой, духовностью своего народа; 
- приобщение детей к ценностям культур других этносов; 
- подготовка их к жизни и труду с учетом традиционного образа жизни и трудовых 
традиций народа и требований,  возникающих при переходе к новым экономическим 
отношениям в современных условиях индустриализации. . 
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         Основой содержания курса является национально-региональный компонент. Курс 
предполагает изучение учащимися 1-4 классов жизни предков в самом широком смысле 
этого  понятия. Этот материал структурирован в таких темах, как «Образ жизни», 
«Традиции и обычаи». «Семья», «Традиционные занятия», «Устное народное 
творчество», «Культура малочисленных народностей Таймыра». Большое место в курсе 
отведено вопросам взаимоотношений между людьми, организации быта, воспитания 
детей,  отношения к природе предков, малочисленных народностей Таймыра.  В 
доступной, интересной форме с использованием увлекательных сюжетов дети смогут 
усвоить правила поведения в жилище, в тундре, во время перекочевок, на рыбалке, на 
охоте. Этому вопросу отведена целая тема: «Поведение наших предков в экстремальных 
условиях». Изучаются основы традиционных видов труда. Учащимся даются первые 
сведения о технологиях выделки шкур, мехов, их назначении и использовании и 
возможность применении полученных знаний на практических занятиях. Курс знакомит 
детей и со способами украшения одежды и обуви, предметов домашнего обихода.  
         Наряду с информационной частью, курс включает в себя проектно-ориентированную 
практическую часть -  это сбор произведений устного народного творчества: сказок, 
песен, загадок, пословиц, поговорок, примет, наставлений,  оказание помощи родителям 
на охоте, на рыбалке, в оленьем стаде, в заготовке топлива, продуктов питания на зиму, 
их консервирование,  в уходе за младшими сестренками и братишками, жилищем, 
одеждой, обувью, предметами быта, украшении их бисером, оленьим волосом,  
кусочками меха, ткани.  
        В основу курса положен концентрический принцип. Основные темы курса: 
«Жилище», «Традиции и обычаи», «Устное народное творчество», «Кочевье», 
«Нравственные устою» являются сквозными и изучаются на протяжении всех шести лет 
обучения (продолжают изучать в 5,6 классах – курс «Культура малочисленных народов 
Таймыра»). 
         Данный курс построен с  учетом современных подходов и использования в работе с 
учащимися инновационных  технологий. Ученик должен научиться главному  - 
самостоятельно  овладевать знаниями,  используя  различного рода источники: учебник, 
справочную и художественную литературу, общаясь с представителями старшего 
поколения малочисленных народностей Севера.  Очень полезно на уроки приглашать 
опытных охотников, рыбаков, сказителей, мастеров декоративного искусства, писателей, 
художников, что является необходимым условием сохранения образа жизни народностей 
Севера. 

      Место предмета в учебном плане 
         Данный курс входит во внеурочную часть учебного плана. На изучение курса «Уроки 
предков»  выделено по 1 часу в неделю в 2-4 классах, по 34  часа в год.  

Результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4)  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

5) эстетические потребности, ценности и чувства. 
6) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
7) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
5 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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6 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание 
текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 
воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты  
1) понимание предмета как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости предмета для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Основное содержание курса 
2  класс (34ч) 

1. Наши предки (продолжение темы) (5 ч) 
1.. Семья. Дать понятие о семье. Отец, его роль в семье, его взаимоотношения с членами 
семьи - с женой, детьми, матерью, отцом, бабушкой, дедушкой. 
2. Мать - хозяйка домашнего очага, ее роль в семье, отношение к детям, отцу, 
представителями старшего поколения. 
З. Дети, их роль в укреплении семьи. Почему дети должны почитать родителей, 
людей стершего поколения. 
4. Организация жизни в семье. Правила поведения детей в семье, трудовые обязанности. 
 Практические занятия (5 ч) 
1. Сбор и заготовка топлива,  уборка жилища (чуме, балка, дома, квартиры) . 
2. Уход за младшими сестренками и братишками (привитие  санитарно-гигиенических 
навыков, прогулки, организация игр, перессказывание сказок,  поделки  несложных 
игрушек, 
2. Одежда наших предков (5ч) 
1. Как одевались наши предки. Какую одежду носили наши предки, из каких материалов 
шили одежду и обувь наши предки. 
Почему для этого использовались шкуры и меха зверей и животных. 
Дать первые понятия о технологии выделки шкур: доска, нож, скребки, простейшего 
способа выделки шкур: 
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- снятие со шкуры пленки, 
- обработка шкуры специальными растворами. 
Первоначальные сведения о мехах: шкуры оленя, собаки, лося, горного барана, пушных 
зверьков, основное назначение мехов: изготовление одежды, обуви, предметов обихода. 
Практические занятия ( 3 ч) 
Выделка заячьей шкурки, Починка одежды и обуви. 
3.  Чем питались наши  предки (2 ч) 
Какие продукты употребляли в пищу наши предки. Как хранили они продукты, сохраняли в 
долгую северную зиму. Использование дикорастущих растений в пище. Первые сведения 
о технологии заготовок этих продуктов на зиму. 
Практические занятия (2 ч) 
1. Сбор и заготовка даров при роды на зиму. Отработка правил поведения детей в тундре 
(на бытовом уровне). 
4.. Роль ycтнoгo народного творчества в жизни наших предков (5ч) 
Какие песни пели наши предки? 
Дать понятие о колыбельных песнях (личных песнях, сочиненных матерью или бабушкой 
(только для этого ребенка). 
Хороводные песни,  когда их исполняли  наши предки: долганское хейро,  эвенкийское 
ѐхорьѐ. Песни-импровизации. Дать понятие о принципах сочинения этих песен. 
Практические занятия (7 ч) 
1. Сбор песен, попытка сочинения личных колыбельных песен, песен-импровизаций. 
2. Сбор топлива, заготовка его на зиму. 
З. Обеспечение семьи водой. 

3 класс (34 ч) 
1. Семья (продолжение темы) (3ч) 
1. Дальние и близкие родственники: двоюродные, Троюродные братья и сестры, их дети. 
Значение поименного знания родственников. 
Практические занятия (3 ч) 
Составление списка близких и дальних родственников, составление генеалогического 
дерева своей семьи, рода. 
2. Жилище (продолжение темы) (5 ч) 
1. Дать понятие о покрытиях жилища. Что такое нюк, из чего его шьют. Название 
нижнего и верхнего нюков для покрытия жилища. 
2. Приспособления для приготовления  пищи над очагом, разновидность крючков  для 
чайников, котелков, ведер, их названия на своем родном языке. 
З. Внутреннее убранство кочевого жилища. Оборудование спальных мест. Уход за 
постелью, места для хранения некоторых продуктов витания, различной бытовой утвари, 
одежды, обуви. 
Очаг, его обустройство, понятие  «Дух» огня, очага, 
Практические занятия (2 ч) 
1. Нарисовать внутреннее убранство  чума, балка, обозначить расположение мест для 
размещения предметов убранстве жилища, составить макет жилища, 
2, Обустройство очага, усвоение правил, обращение с огнем. 
3. Кочевье (5 ч) 
Что такое кочевка? Почему кочевали наши предки? Чем отличается кочевье наших 
предков от современного кочевья? Жизненная необходимость перекочевок. Что значит 
кочевой, полукочевой, оседлый образ жизни. 
Роль транспортных оленей при перекочевках, знание названий транспортных оленей на 
своем языке. Почему они так называются. 
Назначение всевозможного снаряжения  для  транспортных оленей,  их название на 
родном языке. 
4. Одежда и обувь (продолжение темы) (5 ч) 
Украшение одежды, виды декоративно-прикладного искусства, материалы, используемые 
для украшения одежды и обуви: украшение бисером,  кусочками цветных тканей, меховая 
мозаика. 
Обычаи и традиции хранения одежды  и обуви на лабазах  и  амбарах. 
Технология хранения одежды и обуви. 
5. Нравственные устои наших предков (5 ч) 
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Почитание старших,  непререкаемость слова старших, старейшин,  уважительное 
отношение друг к другу. 
Значение для детей понятия «нельзя», «они» (грех). 
Бережное отношение к природе и ее дарам. 
6. Устное народное творчество (5 ч) 
Героический эпос. Значение произведений героического эпоса в воспитании любви к 
родным местам, своему народу, его истории, 
Практические занятия (1 ч) 
1. Для девочек: помощь матери, старшим сестрам в украшении одежды. 
2. Укладывание одежды на зимнее и летнее  хранение, усвоение правил, ношения 
одежды и обуви. 
 Для мальчиков: помощь взрослым при перекочевках (привезти из стада транспортных 
оленей, запрягание оленей, укладывание груза). 

.4 класс (34 ч) 
1. Наши предки (продолжение темы) (2 ч) 
Семья. Кто такие прапрадед,  прадед, прапрабабушка; прабабушка. 
Составление карты предков по линии матери и отца. Значение знания родственных  
связей в  вопросах брака, семьи. Актуальность этих знаний. Жизнь и быт предков, 
отличие  от жизни и быта современных северян. 
2.  Традиции и обычаи поведения наших предков в жилище (3 ч). 
Конкретное определение места пребывания членов семьи в жилище: место хозяйки в 
чуме, балке, места для детей, гостей, место хозяина. 
Места членов семьи за столом. Поведение членов семьи в жилище, поведение детей, 
когда в жилище только одни члены семьи, когда присутствуют посторонние, гости. 
3. Культура наших предков (2 ч) 
Понятие о культуре, особенности культуры малочисленных народностей Севера, 
Внутренняя  культура наших предков, в чем она выражалась, из чего складывалась, 
4. Жилище (продолжение темы) (5 ч) 
Традиции в выборе места расположения жилища - чума, балка, Какое место для 
установки жилища выбирали наши предки (ровное  место, .защищенное от ветра вблизи 
от реки или озера, наличие сушняка для топки очага. Этические правила подбора места  
для чума: расстояние между чумами,  кто первым выбирает место для установки жилища 
(выбирали  место сначала представители старшего поколения, а затем  молодые семьи). 
Что учитывалось при выборе места для жилище: расстояние между  чумами в  
зависимости от возраста, количества детей (для  стариков ставили чумы подальше  от 
многодетной семьи для сохранения им тишины и  покоя). 
5 . Кочевье (продолжение темы) (5 ч) 
Подготовка к кочевью. Разборка жилища. Знания правил складывания постели, посуды, 
других предметов быта. Порядок следования транспортных оленей во время кочевок 
зимой и летом, от чего он зависит (зимой от силы и выносливости оленей, летом – от 
количества детей и груза). Назначение транспортных оленей, их названия в зависимости 
от выносливости и прирученности. Знание названий нарт, их особенностей: нарты 
грузовые. легковые, женские, мужские, детские. Требования к. изготовлению нарт: 
легкость, скольжение, прочность, устойчивость.  Правила поведения при перекочевках. 
Практические занятия (4 ч) 
1. для мальчиков: Помощь отцу и старшим братьям в ремонте и изготовлении нарт. 
Подготовка стружек для мытья посуды. 
Практика запрягания оленей в нарты. 
Формирование аргиша при перекочевке. 
Если возможно -  обучение верхового оленя. 
Помощь  оленеводам и рыбакам в  вылове рыбы. 
6. Фольклор в жизни наших предков  (продолжение темы) (3 ч) 
Малые жанры устного народного творчества: пословицы, поговорки, загадки, потешки, их 
роль в становлении личности. 
Как использовали наши предки малые жанры устного народного творчества в воспитании 
детей и молодежи. 
Практические занятия (7 ч) 
1. Сбор загадок, пословиц и поговорок от" представителей старшего поколения. 
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2. Заготовка продуктов на зиму вяление мяса, приготовление юколы, рыбьего жира, 
полезных растений, их сбор. 
3. Помощь старшим в сборе и укладывании вещей при перекочевках, о выборе места для 
чума, обустройстве его на новом  месте. 

Тематическое планирование 
2 класс 

№  
п/п 

Дата  
(сроки 

проведен
ия) 

Тема урока Предполагаемые виды деятельности 
 учащихся 

1 четверть (8ч.) 

1.  Откуда появилась земля? Прогнозировать содержание раздела.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить 
их с содержанием текста в учебнике. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Читать, выражая настроение 
произведения. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведений. 
Характеризовать героев сказки, 
соотносить качества с героями сказок, 
стихотворений. 
Называть народные сказки Севера; 
перечислять героев сказок. Определять 
последовательность событий, составлять 
план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 
по плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные 
сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Читать стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение поэта. 
Сравнивать стихи разных поэтов; 
выбирать понравившиеся. Объяснять 
свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический 
текст, сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Представлять картины таймырской 
природы. 
Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. 
Находить средства художественной 
выразительности; подбирать свои 
придуманные слова; создавать с помощью 
слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения.  

2.  На земле появились люди. 
 

3.  Где жили наши предки? 
 

4.  Кто жил на Таймыре? 
 

5.  Чем занимались наши предки? 
 Что они умели делать? 
 

6.  Два охотника. 
 

7.  В музее. Огдо  Аксѐнова  
 
 

8.  Малыш Бакычок. Огдо Аксѐнова  
Бакыт. Огдо Аксѐнова 
 

2 четверть (8ч.) 
 

9  Таймыр — твоя родина 
 

10  Практическая работа (работа с 
картой Таймырского Долгано-
Ненецкого автономного округа) 
 

11  Что такое родина. М. Альбедиль 
 

12  Почему смогли выжить в суровых 
условиях тундры наши предки  
 

13  Жилище наших предков  
 

14  Что такое чум? Огдо Аксѐнова  
 

15  Долганский балок. И. Сотникова 
 

16  Обобщающий урок 
 

3 четверть (10ч.) 
 

17  Игры и игрушки. М. Альбедиль.  
 

18  Во что играли твои далѐкие предки  
 

19  Дети разных народов играют в одни 
и те же игры. М. Альбедиль 
 

20  Что же отражали игры. М. 
Альбедиль  
 

21  Игры мальчиков северных народов. 
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 Участвовать в проекте, распределять 
роли, находить нужную информацию, 
представлять эту информацию в группе. 

22  Долганские игры. Нганасанские 
игры. 
 

23  Практическая работа. 

24  УНТ. Какие сказки рассказывали 
наши предки? 
Сказки. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя.  
Называть народные сказки Севера. 
Определять последовательность событий, 
составлять план.  
Характеризовать героев сказки на основе 
анализа их поступков, авторского 
отношения к ним; собственных впечатлений 
о герое. 
Пересказывать текст подробно, 
выборочно. 
Называть волшебные события и предметы 
в сказках.  
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 
по плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; 
делать подписи под рисунками. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения. 
Придумывать свои собственные 
сказочные сюжеты. 
Оценивать свой ответ. 
 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой 
для ориентировки в доступном кругу чтения. 
 

25  Сказки о животных 
Рыжая Лиса и птица Канюк.  
(Нганасанская сказка) 
 

26  Почему Медведь зимой спит.  
(Эвенкийская сказка) 
 

4 четверть (9ч.) 
 

27  Два оленя. (Ненецкая сказка) 
 

28  Пословицы и поговорки о животных 
 

29  Волшебные сказки 
Как охотник поймал Харги. 
(Эвенкийская сказка) 
 

30  Чучанна. (Долганская сказка) 
 

31  Бытовые сказки 
Цена иголки. (Эвенкийская сказка) 
 

32  Старушка Таал. (Долганская сказка) 
 

33  Как сын домой вернулся. (Энецкая 
сказка) 
 

34  Загадки.  
Долганские приметы. Огдо Аксѐнова 
 

 

3 класс 
№ 
п/п 

Дата 
(сроки  

проведен
ия) 

Тема урока Предполагаемые виды деятельности учащихся 

1 четверть (8ч.) 

1. 
 

 Семья.  

 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения.  
Читать текст вслух  целыми словами, 
интонационно объединяя их в словосочетания, 
увеличивать темп чтения при повторном 
чтении текста, выборочно читать текст про 
себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую информацию в книге. 
Обобщать полученную информацию по 
истории создания книги. 
Осмыслить значение книги для прошлого, 
настоящего и будущего. 
Находить книгу в школьной библиотеке, 
пользуясь тематическим каталогом. 
Читать возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотации на книги (с помощью 

2.  Отец, его роль в семье.  
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учителя). 
Придумывать рассказы о книге, используя 
различные источники информации. 
Участвовать в работе пары и группы, читать 
текст друг другу. 
Договариваться друг с другом; принимать 
позицию собеседника, проявлять уважение к 
чужому мнению. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

3.  Мать — главный член семьи. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. 
Отличать докучные сказки от других видов 
сказок, называть их особенности. 
Принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их 
построения. 
Называть виды прикладного искусства. 
Читать текст целыми словами, без ошибок и 
повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, 
пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов. 
Ускорять или замедлять темп чтения, 
соотнося его с содержанием. 
Определять особенности текста волшебных 
сказок, называть волшебные предметы, 
описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 
Делить текст на части. 
Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным 
значением при характеристике героев. 
Называть основные черты характер героев. 
Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев 
разных сказок. 
Инсценировать сказку: распределять роли, 
выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 
Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. 
Договариваться друг с другом, выражать 
свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

4.  Писатели — северяне о маме.  

 

5.  Дети и их роль в укреплении 

семьи.  

 

6.  Наставление детям.                                                 
Долганские наставления.                                           
Ненецкие наставления. 

 

7.  Эвенкийские наставления.                                 

Нганасанские наставления. 

 

8.  Обобщающий урок 

 

2 четверть (8ч.) 
 

9  Одежда наших предков 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 

10  Долганская одежда 
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11  Ненецкая одежда Определять различные средства 
выразительности. 
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

12  Нганасанская одежда 

13  Нганасанские пословицы и 

поговорки об одежде 

14  Выделка шкур 

15  Практическая работа 

16  Обобщающий урок Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, выбирать виды 
деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, 
увеличивая темп чтения. 
Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своѐ отношение. 
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой 
на текст или пользуясь словарѐм в учебнике 
либо толковым словарѐм. 
Находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 
Определять нравственный смысл 
литературной сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы. 
Давать характеристику героев литературной 
сказки. 
Определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ – описание и рассказ – 
рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и 
главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию. 
 

3 четверть (9ч.) 

17  Пища наших предков. 

18  Пища эвенков.  

19  Пища ненцев. 

20  Пища долган. 

21  Пища нганасан. 

22  Наши  соседи.                                                                      
Большой пельмень. Сказка. 

23  Запреты, связанные с пищей. 

24  Запреты в употреблении пищи у 

северных этносов Таймыра. 

25  Пословицы и поговорки о еде. 

4 четверть (9ч.) 

26  Устное народное творчество 
в жизни наших предков. 

27  Хороводные песни долган. 

28  Лирические и героические песни.                                         
Песня охотника.                                                                        
Песня оленевода. 

29  Девушка-долганка.                                                                     

Хейро.                                                                      

Мастерица я. 

30  Колыбельные и личные песни. 

31  О чем пели в колыбельных и 

личных песнях. 

32  Личные песни ненцев.                                                      
Общие колыбельные песни. 

33  Как сочинялись личные песни 

34  Обобщение  

 
4 класс 

№ 
п/п 

Дата 
(сроки  

Тема урока Предполагаемые виды деятельности учащихся 
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проведе
ния) 

1 четверть (8ч.) 

1. 
 

 Семья.  

 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения.  
Читать текст вслух  целыми словами, 
интонационно объединяя их в словосочетания, 
увеличивать темп чтения при повторном 
чтении текста, выборочно читать текст про 
себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую информацию в книге. 
Обобщать полученную информацию по 
истории создания книги. 
Осмыслить значение книги для прошлого, 
настоящего и будущего. 
Находить книгу в школьной библиотеке, 
пользуясь тематическим каталогом. 
Читать возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотации на книги (с помощью 
учителя). 
Придумывать рассказы о книге, используя 
различные источники информации. 
Участвовать в работе пары и группы, читать 
текст друг другу. 
Договариваться друг с другом; принимать 
позицию собеседника, проявлять уважение к 
чужому мнению. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. 
Отличать докучные сказки от других видов 
сказок, называть их особенности. 
Принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их 
построения. 
Называть виды прикладного искусства. 
Читать текст целыми словами, без ошибок и 
повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, 
пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов. 
Ускорять или замедлять темп чтения, 
соотнося его с содержанием. 
Определять особенности текста волшебных 
сказок, называть волшебные предметы, 
описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 
Делить текст на части. 
Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным 
значением при характеристике героев. 
Называть основные черты характер героев. 
Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев 

2.  Семья 

 

3.  Имя твое и твоего народа. 

4.  Этноним. 

5.  Имя человека. 

6.  Как ребенку выбирали имя. 

7.  О чем говорят имена. 

8.  Практическая работа. 
Составление генеалогического 
древа своей семьи. 

2 четверть (8ч.) 
 



      

  

440 

 

разных сказок. 
Инсценировать сказку: распределять роли, 
выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 
Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. 
Договариваться друг с другом, выражать 
свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

9  Практическая работа. 
Составление генеалогического 
древа своей семьи. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 
Определять различные средства 
выразительности. 
Использовать приѐмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 
Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

10  Жилище. Чум. 

11  Как собрать чум. 

12  Очаг и огонь. 

13  Внутреннее убранство чума. 

14  Кочевье. 

15  Писатели об аргише. 

16  На новом месте.                                                

Практическая работа. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать виды 
деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, 
увеличивая темп чтения. 
Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своѐ отношение. 
Различать лирическое и прозаическое 
произведения. 
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой 
на текст или пользуясь словарѐм в учебнике 
либо толковым словарѐм. 
Находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 
Определять нравственный смысл 
литературной сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы. 
Давать характеристику героев литературной 
сказки. 
Определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ – описание и рассказ – 
рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и 
главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию. 
 

3 четверть (9ч.) 

17  Декоративное искусство 

народов Севера. 

18  История одежды.  

Как человек создал одежду, 

какие материалы использовал. 

19  Долганская одежда, ее 

особенности. 

20  Ненецкая одежда, ее 

особенности. 

21  Нганасанская одежда, ее 

особенности. 

22  Обычаи и традиции хранения 

одежды и обуви. 

23  Пища наших предков. 

24  От чего зависит различия пищи 

у разных народов. 

25  Нравственные устои 

(правила) предков 

4 четверть (9ч.) 
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26  Нравственные устои 

(правила) предков 

27  Значение для детей понятие 

«нельзя», наставления предков 

детям. 

28  Природа в жизни наших 

предков. 

29  Приметы. Л.Ненянг «О 

приметах» 

30  Устное народное творчество. 

31  Устное народное творчество. 

32  Устное народное творчество. 

33  Обобщающий урок. 

34  Итоговый  урок. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Литература  для учителя: 

1. Программа «Уроки предков» (НРК) 
2. (Попова М.И. «Уроки предков» для школ народов Крайнего Севера. - М.: Институт 

национальных проблем образования, 2007.) 
3. Попова М.И.Уроки предков: Учебное пособие для 2,3, 4 кл.шк Таймыра. – СПб.: 

изд. «Дрофа» Санкт- Петербург» 2007 , - 79 с. 
4. Момде В.С. Уроки предков: Рабочая тетрадь для  2,3, 4 класса. – СПб. : 

«Издательство  «Дрофа» Санкт- Петербург» , 2007, - 56 с, ил. 
Литература  для ученика: 

1. Попова М.И. Уроки предков: Учебное пособие для 2, 3, 4 кл. шк Таймыра. – СПб.: 
изд. «Дрофа» Санкт- Петербург» 2007 , - 79 с. 

2. Момде В.С. Уроки предков: Рабочая тетрадь для  2,3,4 класса. – СПб. : 
Издательство  «Дрофа» Санкт- Петербург» , 2007, - 56 с, ил. 

Наглядные пособия: 
Рисунки и картины местных художников, рисунки с изображением природы, народов 
Таймыра, портреты художников, поэтов и писателей, таблицы на печатной основе. 
Технические средства: 
Ноутбук, проектор, экран, телевизор, видеоплеер.. 

Планируемые результаты изучения курса 
Выпускник научится: 

 Называть народности, живущие на Таймыре; 

 Рассказывать устное народное творчество народов Таймыра; 

 Определять степень родства всех родственников; 

 Называть нравственные устои предков; 

 Узнают культуру предков; 

 Определять устройство чума, названия верхних и нижних покрытий жилища; 

 названия приспособлений для приготовления пищи; 

 внутреннее убранство кочевого жилища; 

 назначение снаряжений для транспортных оленей, их названия на родном языке; 

 одежда народов;  

 обычаи и традиции хранения одежды и обуви по сезонам года; 

 значение произведений героического эпоса. 

 запрячь оленей в упряжку; 

 пригнать в стойбище оленей; 
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 уложить груз; 

 разместить предметы в чуме. В балке; 

 чинить одежду; 

 уложить одежду на летнее и зимнее хранение; 

 собирать топливо для очага,  заготовка на зиму; 

 применять правила поведения детей в тундре; 

 применять правила обращения с огнем; 

 заготавливать  продукты на зиму: полезные растения, их сбор; 

 составлять карту предков по линии матери и отца; 

 собирать народный фольклор: пословицы, сказки, колыбельных песен, эпос;  

 уметь ухаживать за младшими братьями и сестрами(привитие санитарно-
гигиенических навыков).  

Выпускник получить возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 
1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

2. Круг детского чтения 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

4. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 
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создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное 
 

2.2.2.12.Внеурочная деятельность. «Трудные вопросы морфологии». 

Пояснительная записка. 
          Рабочая программа  курса «Трудные вопросы морфологии» для  1, 2, 4  классов 
составлена на основе Федерального государственного  стандарта  начального  общего 
образования по русскому языку; Примерной программы  начального общего образования 
по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что и занимательные игры могут помочь 
увлекательно учить русский язык. 
         Курс  по русскому языку ставит следующие задачи: 
Обучающие: 

 Развитие интереса к языку как учебному предмету; 

 Совершенствование общего языкового развития младших 

 школьников; 

 Приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
Развивающие: 

 Расширение и углубление программного материала, кругозора детей; 

 Пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием 
родного слова и над своей речью; 

 Развивать умение  пользоваться толковыми и орфографическими словарями; 
Воспитывающие: 

 Воспитание любви к русскому языку; 

 Формирование  усидчивости, внимания, выдержки и терпения, готовности к 
волевым действиям, настойчивости; 

 Воспитание культуры обращения с книгой; 
Общая характеристика курса 

         Реализация курса «Трудные вопросв морфологии» содействует повышению 
мотивации к обучению, созданию поля успешности, самореализации, развитию ребѐнка и 
повышению уровня культуры обучающихся, обеспечивает единство развития, воспитания 
и обучения, а также способствует: 
— осознанию взаимосвязи языка и речи, воспитанию мотива к изучению разнообразия 
языковых средств; 
— формированию эффективной речевой деятельности; 
— формированию ключевых компетентностей через изучение русского языка на 
повышенном (творческом) уровне (аналитикодеятельностной, прогностической, 
информационной и др.); 
— подготовке обучающихся к теоретическому мышлению, необходимому в основной 
школе; 
— получению первичных навыков исследовательской (теоретической) деятельности; 
— созданию активной среды по работе с талантливыми детьми. 
        Необходимость и новизна разработанного мною факультативного курса заключается 
в желании детей узнать нечто новое о русском языке через занимательные игры, 
знакомые и любимые детям 
      Одним из средств пробуждения интереса к предмету являются занимательные игры: 
игры на развитие речи, на пополнение словарного запаса детей. Хорошим средством 
занимательности, используемым в учебных целях, являются такие игры, как кроссворды, 
ребусы, калейдоскопы и другие, дополненные различными грамматическими заданиями. 
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Особое внимание на занятиях следует 
обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. 
Некоторые грамматические задания несколько опережают программный материал по 
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русскому языку, ведь творческие возможности учащихся развиваются при решении 
нестандартных задач, носящих поисковый характер. 
На занятиях дети работают с художественной литературой, толковыми и 
орфографическими словарями. 
         Грамматические задания для самостоятельной работы лучше рекомендовать тем 
ученикам, которым интересно их выполнять. Остальные могут выполнять их фронтально, 
при этом каждый ученик должен предложить свое решение и обосновать его. 
Организация факультативных занятий основывается на следующих принципах: 

 добровольности участия;  

 научности; 

 сознательности и активности;  

 наглядности; 

 доступности; 

 связи теории  с практикой;  

 индивидуального подхода.  
          Данная программа по русскому языку позволяет показать учащимся, как 
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов. Эта программа обращает внимание 
учителя на все стороны языка, рассматривает слово в грамматическом и лексическом 
плане. 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с применением занимательных игр; 

 игровые занятия по развитию речи и пополнению словарного запаса детей; 

 орфографический и лексический анализ текстов художественной литературы; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 
разнообразными словарями; 

 урок- викторина; 

 беседа. 
Описание места курса  в учебном плане 

         Программа рассчитана на 2 года. Занятия проводятся для 1 класса -1 раз в неделю  
для 2, 4 классов –один раз  в две недели по 40 минут. Курс изучения  программы  
рассчитан на  учащихся 1, 2, 4  классов. 

  Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к изучению языка;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей. 

Метапредметные результаты : 
Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

 пользоваться словарями; 

 находить ответы на вопросы в тексте;  

 делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;  

Познавательные  результаты 
Обучающиеся должны знать: 

 Главные члены предложения. 

 Отличие звука от буквы . 
Признаки гласных и согласных звуков. 
Антонимы, многозначные слова.  Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

 Писать предлоги раздельно со словами. 

 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове.  
Объединять слова в группы. 
Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 
парными звонкими и глухими согласными . 

 Правильно писать слова с ь. 
Составлять текст на заданную тему. 

 Работать со словарями. 
Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады, анаграммы, чайнворды, 
ребусы,  филворды, кроссворды. 

Содержание курса 
Введение в язык (1 кл. – 1 ч., 2 кл. — 0,5 ч., 4 кл. — 0,5 ч.) 
О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для выражения 
мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. Система языка 
глазами лингвистов — от простейших знаков языка (звуков,букв) до сложных конструкций. 
Разделы науки о языке: 
фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис. Взаимосвязь 
изучения признаков,свойств языковых средств и развития речевых умений. 
Практические упражнения. 
Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических элементах), отражающих 
представление о рождении речи через работу средств языка. 
     Фонетика. Графика (1 кл. — 1 ч., 2. 4  кл. — 0,5 ч.) 
Фонетическая система русского языка. Звуки речи. 
Звуковое строение слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в слове. 
Оглушение, озвончение парных звонких и глухих согласных. 
Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое использование 
знания алфавита. Работа со словарями разных типов. 
Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. Общее 
представление о фонеме. 
Сильные и слабые позиции фонем. Особенности обозначения гласных и согласных на 
письме. 
Практические упражнения. 
Упражнения в отчѐтливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи 
типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). 
Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры 
со словами. Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. Рифмовка слов 
(строк). 
Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием 
транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов. 
Часть 2. Образовательные программы 
более сложных в лексическом и орфографическом отношении. 
Упражнения на запоминание алфавита (сочинение запоминалок, проверим друг друга) и 
правильное использование этого знания в практических ситуациях (работа со 
словарѐм, классным журналом, расписанием транспорта, каталогм книг в библиотеках и 
пр.) 
Орфоэпия (1 кл. — 0,5 ч.,  2, 4 кл. — 0,5 ч.) 
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Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, 
произношением твѐрдых и мягких согласных перед е, произношением звукосочетаний 
чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 
Практические упражнения. 
Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. Игра в 
дикторы радио и телевидения. 
Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. 
Упражнения на запись слов с произносительными пометами, в «переводе» норм 
произношения в нормы правописания. 
Лексика (1 кл. — 0,5 ч., 2, 4  кл. — 0,5 ч.) 
Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омофоны. 
Лексические анализы учебных и художественных текстов. 
Содержание программы 
Лингвистический эксперимент в точном выборе (угадывании) авторских слов синонимов в 
предложении, тексте. 
Упражнения в развитии языкового чутья, понимание контекста. 
Упражнения на выбор различных конструкций, лексики в соответствии с заданной 
речевой ситуацией. 
Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 
 
                           Календарно-тематическое планирование, 1 класс 
 

№ 

п/п 

Название 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты 

(УУД) 

1. Звуки Знакомство с жителями 

страны слов – звуками 

2 

Развитие познавательного 

интереса.  

Развитие готовности к 

сотрудничеству. Формирование 

мотива деятельности. 

2. Звуки Игра « Том и Тим». 

(Распознавание твердых и 

мягких согласных звуков в 

словах) 2 

Формирование мотива 

деятельности. 

Умение слушать, получать 

необходимые сведения. 

Волевая саморегуляция. 

3. Звуки Игра « Грамотный 

регулировщик». (Звуко-

буквенный анализ слов) 2 

Развитие познавательного 

интереса.  

Уметь ставить и решать 

проблемы. 

4. Слово Сюжетная игра « Сказание о 

слове». Слово имя 

собственное. 2 

Уметь объяснять выполнение 

задания. 

Контролировать: обнаруживать 

и устранять ошибки. 

5. Слово Игра-сказка « Пропавшие 

имена» 
2 

Корректировать выполнение 

заданий. 

Умение аргументировать, 



      

  

448 

 

 
 

7. Слово Игры Деда Буквоеда. 

2 

Формирование умений 

сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям. Умение 

осознанно строить 

высказывания. 

8. Слово. Сказка о царевне Несмеяне.  

(Составление текста по 

вопросам учителя) 

2 

Уметь объяснять выполнение 

задания. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

9. Наши итоги. Итоговое занятие. Обобщение 

изученного материала.  

2 

Умение аргументировать, 

высказывать прогнозы. 

Развитие познавательного 

интереса. 

10. Игры с буквами. Чудесные превращения слов. 

Игры на превращения слов: 

«Буква заблудилась», 

«Замените одну букву», 

«Какое слово задумано». 

2 

Развитие учебных мотивов. 

Моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

11 Культура речи. Зачем нужны звуки языка? 

Звуковая культура речи.  

Загадки, скороговорки. 
2 

Устанавливать 

закономерности по 

заданному или выбранному 

правилу. 

Формулировать выводы. 

12. Культура речи. Рассказ-беседа о словарном 

богатстве русского языка. 

Игра-соревнование « Кто 

больше слов знает на букву…  

2 

Умение договориться, 

находить общее 

решение проблемы. 

13. Буква, которая не 

имеет звука. 

«Грамматическое домино». 

Форма проведения: 

«Счастливый случай». 

(Мягкие согласные звуки и Ь). 

2 

Умение договориться, 

находить общее решение 

проблемы.  

14. Буква, которая не 

имеет звука. 

Мягкий знак – въезд 

запрещен, но… не всегда! 

2 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Корректировать вы-полнение 

заданий. 

15. Загадки Играем в загадки. 2 Моделировать выбор 

высказывать прогнозы. 

6. Слово Собираем слова. 

2 

Формулировать выводы.  

Умение аргументировать, 

высказывать прогнозы. 
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способов деятельности 

Корректировать выполнение 

заданий. 

16. Ударение. Добрый «Волшебник» - 

Ударение. 

2 

Развитие познавательного 

интереса. 

Волевая саморегуляция. 

Уметь объяснять выполнение 

задания. 

17. Ударение. Ударение над гласной может 

сделать букву ясной. 
2 

Формировать умения 

сравнивать, анализировать. 

 

                                                                              ИТОГО: 34 ч. 
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. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 
1. Волина В. В. Веселая грамматика.- М.: Знание, 1995 г. 
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. -М.: Просвещение, 1991 г. 
3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. – Екатеринбург: ТОО. Издательство 

―АРГО‖, 1996  
4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. –М. 

―Просвещение‖, 1991 г. 
5. Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖, «Миша», 

«Смекалочка».  
6. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В.-  М.: ―Просвещение‖, 

1991 г 
Интернет-ресурсы 

http://www.budurada.ru/?show_aux_page=37  

            http://zanimatika.narod.ru/Book3.htm 
            http://fedoseevaln.ucoz.ru/index/ljuboznajka/0-16 
            http://www.razumniki.ru/anagramma.html 
            http://www.potehechas.ru/crossword/filword.shtml 
            http://www.scancross.ru/detscansfoto.html 
 
                                    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                              2КЛАСС 

№                                                          Тема Кол-во 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4 Меня зовут Фонема. 1 

5 Меня зовут Фонема. 1 

6 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

7 Для всех ли фонем есть буквы? 1 

8 «Ошибкоопасные» места 1 

9 Тайны фонемы 1 

10 Опасные согласные 1 

11 Опасные согласные 1 

12 На сцене гласные 1 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 «Фонемы повелевают буквами» 1 

http://www.budurada.ru/?show_aux_page=37
http://zanimatika.narod.ru/Book3.htm
http://fedoseevaln.ucoz.ru/index/ljuboznajka/0-16
http://www.razumniki.ru/anagramma.html
http://www.potehechas.ru/crossword/filword.shtml
http://www.scancross.ru/detscansfoto.html
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16 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

17 Ваши старые знакомые 1 

   

 

Итого: 17 ч 

 
 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ               
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дата    Тема                                 Содержание  занятия 

1 18.01 Как обходились без 
письма? 

Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в 
переносном смысле «медвежий угол, медвежья 
услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 
Заучивание песенок – «напоминалок». 
 

2 25.01 Древние письмена Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 
Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». 
Иероглифы -  «священные знаки. 
 

3 01.02 Как возникла наша 
письменность? 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий 
алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое 
задание «Придумай свой алфавит». 
 

4 08.02 Меня зовут Фонема Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 
Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 
гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 
стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
 

5 15.02 Меня зовут Фонема Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 
Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 
гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 
стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
 

6 22.02 Для всех ли фонем 
есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 
глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 
воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 
Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые 
и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - 
подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актѐры.   
 

 7 01.03 Для всех ли фонем 
есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и 
глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 
воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 
Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые 
и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - 
подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актѐры.   
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 8 15.03 «Ошибкоопасные» 
места 

Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна 
зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Орфографическая зоркость. 
Тренировочные упражнения. 
 

9 22.03 Тайны фонемы Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. 
Заучивание песенки - «запоминалки».  
 

10 05.04 Опасные 
согласные. 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в 

слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. 

Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки «живут» по закону 

составление «Свода законов». 

11 12.04 Опасные 
согласные 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в 

слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. 

Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление 
«Свода законов». 

12 19.04 На сцене гласные Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь 
ударение».  Гласные без хлопот!  
 

13 26.04 На сцене гласные Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь 
ударение».  Гласные без хлопот!  
 

14 10.05 «Фонемы 

повелевают 

буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 
воспрещѐн, но … не всегда! Игры со словами. 
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 

15 17.05 «Фонемы 

повелевают 

буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 
воспрещѐн, но … не всегда! Игры со словами. 
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 

16 24.05 Когда ь пишется, а 

когда не пишется? 

Игры со словами с ь . Тренировочные упражнения 

 17 24.05 Ваши старые 
знакомые. 
Практическое 
занятие 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, 
чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 
 

Итого: 17 часов  
  

 

 
Планируемые результаты изучения курса 

Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Обучающийся к получит возможность научиться осуществлять (проводить) 
фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
различать простые и сложные предложения. 
письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 
Обучающийся  научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

  

2.2.2.13.Внеурочная деятельность. «Занимательная математика». 
 

Пояснительная записка 
                                                                               

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего 
образования; 

 методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального образовательного стандарта общего образования (письмо 
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 
Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

 Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 
 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

   ОБОСНОВАНИЕ  АКТУАЛЬНОСТИ  КУРСА  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ЕЁ  РЕАЛИЗАЦИИ. 

     Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  ребят  7-11  лет,  срок  

реализации  3  года (1,  4 класс).  Формировать  у  них  конструктивно-геометрические  умения  

и  навыки,  способность  читать  и  понимать  графическую  информацию,  а  также  умении  

доказывать  свое  решение  в ходе  решения  задач  на  смекалку,  головоломок,  через  -  

интересную  деятельность,  необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  реализует  

поставленные  перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  

способности. 

 
ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 
ЗАДАЧИ: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
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 расширять математические знания в области  чисел; 
 содействовать умелому использованию символики; 
 правильно применять математическую терминологию; 
 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая 
    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 
 развивать краткости речи. 
            ПРИНЦИПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 
стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 
мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 
обобщения. 

 Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 
примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 
математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 
занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 
школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке 
физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 
материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания 
программы – возможно усвоение за 34 занятия. 

 Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 
разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 
проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  
учебной дисциплине. 

Предполагаемые результаты. Занятия  должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые понятия;  
 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
 формировать творческое мышление; 
 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА. 
Курс  "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению 

обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает включение задач и 

заданий,  трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения 

заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и 

характер этих изменений, на этой основе  формулировать выводы. Совместное с учителем 

движение от вопроса к ответу –это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

  Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. 

Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 

подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 
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целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами.  

    Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 
учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 
организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 
приобрести уверенность в своих силах.  

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами: 

 развитие личности ученика, его творческого потенциала; 
 развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных 

действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже 
знакомого, запоминанием посредством мнемонических действий, умений классифицировать 
посредством осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и творческого 
мышления. 

 

                        Основные методы 

 

Приѐмы 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся: 

 1.Словесный метод: -Анализ  и  

синтез. 

-Сравнение. 

-

Классификация. 

-Аналогия. 

-Обобщение. 

 

 решение 
занимательных 
задач 
 оформление 
математических 
газет 
 знакомство с 
научно-популярной 
литературой, 
связанной с 
математикой 
 проектная 
деятельность  
 самостоятельная 
работа 
 работа в парах, в 
группах 
 творческие 
работы  
 

 Рассказ    (специфика  деятельности учѐных 
математиков),  беседа, обсуждение    
(информационных  источников, готовых 
сборников); 

 словесные оценки (работы на уроке, 
тренировочные и зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

Тренировочные упражнения; практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для достижения 

главной цели. 

 

                                               Форма проведения занятий - урок. 

                                                            Составные части урока: 

                Тренировка 

психических 

механизмов, лежащих в 

 

    ВЕСЁЛАЯ    

 

ПОСТРОЕНИЕ 
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               РАЗМИНКА  

              (3-5 минут) 

основе творческих 

способностей (памяти, 

воображения, 

внимания, мышления) 

               (15 минут) 

ПЕРЕМЕНКА 

    (3-5 минут) 

ПРЕДМЕТНЫХ 

КАРТИНОК, 

ШТРИХОВКА 

   (15-20 минут) 

Основной задачей данного 

этапа является создание у 

учащихся определенного 

положительного 

эмоционального фона, без 

которого эффективное 

усвоение знаний 

невозможно. Поэтому 

вопросы, включенные в 

разминку достаточно легкие, 

способны вызвать интерес и 

рассчитаны на 

сообразительность и 

быстроту реакции. 

 

Задания несут 

соответствующую 

дидактическую нагрузку, 

позволяющую углублять 

знания ребят, 

разнообразить методы и 

приемы познавательной 

деятельности, выполнять 

логически-поисковые и 

творческие задания. 

Динамическая 

пауза развивает 

двигательную 

сферу 

учащихся, 

развивает 

умение 

выполнять 

несколько 

заданий 

одновременно. 

 

Штриховка 

предметов, 

построение при 

помощи 

трафаретов - это 

способ развития 

речи, так как 

попутно 

составляются 

минирассказы по 

теме, работают 

над словом, 

словосочетанием, 

предложением. 

 

  

Форма организации занятий.   Математические (логические ) игры,  задачи,  упражнения,  

графические  задания,  развлечения  -  загадки,  задачи-

шутки,  ребусы,  головоломки,  дидактические  игры  и  

упражнения (геометрический  материал), конкурсы и др. 

Преобладающие  формы 

занятий 

групповая 

                                  

                               МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

       Программа рассчитана: в 1 классе  с проведением занятий 1 раз в неделю, с 

продолжительностью занятия 30-35 минут; в 4 классе – с проведением занятий 1 раз в 

две недели.     

       ЦЕННОСТНЫМИ  ОРИЕНТИРАМИ  СОДЕРЖАНИЯ  КУРСА  ЯВЛЯЮТСЯ:  
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  
 освоение эвристических приемов рассуждений;  
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  
 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 
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1 уровень 

 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень 

 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА                                            «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками.   

 Анализировать правила игры.  
 Действовать в соответствии с заданными правилами.  
 Включаться в групповую работу.  
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его.  
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  
 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  
 Воспроизводить способ решения задачи.  
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  
 Конструировать несложные задачи.  
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  
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 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 
указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  
 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  
 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  
 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развѐрток.  
 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  
 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» 
формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 
требованиям ФГОС НОО:  

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.  
    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 
                                  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 
знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности.  

   В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           

   Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 
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знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 
содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 
способные дать простор воображению.  

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

1 КЛАСС  

 Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях 
«влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, 
составлять целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь 
анализировать ход решения задач. 

                 

 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

1  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

2 Мир занимательных 
задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка 

начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

 

 

                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ, 1 класс 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1-2 
Математика — это интересно. Математика - царица наук. 

2 

3-4 Танграм: древняя китайская головоломка 2 

5-6 Путешествие точки. 2 

7-8 Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор. 2 

9-10 Числовые головоломки 2 
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11-12 Волшебная линейка 2 

13-14 Праздник числа 10 2 

15-16 Конструирование многоугольников из деталей танграма 2 

17-18 Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 2 

19-20 Игры с кубиками 2 

21-22 Прятки с фигурами 2 

23-24 Весѐлая геометрия 2 

25-26 Математические игры 2 

27-28 Задачи-смекалки 2 

29-30 Задачи-смекалки 2 

31-32 Игра в магазин. Монеты 2 

33-34 Математическая карусель  

   

 

Итого: 34 ч 

 
 

 
                                    
 
                         Тематическое планирование, 4 класс 
 

№ 

заня

тия 

Дата  Тема  Краткое содержание 

1 

С
е

н
т.

 

Интеллектуа

льная 

разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

2 Числа-

великаны 

Как велик миллион? Что такое гугол (это единица со ста 

нулями)? 

3 Окт Мир  

заниматель

ных задач 

Задачисо всеми  возможными решениями. Задачи  

снедостающими данными, с избыточным составом условия. 

Задачи на доказательство 

4 Кто что 

увидит? 

Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

5 

н
о

я

б
р

ь
 Римские 

цифры 

Занимательные задания с римскими цифрами. 
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6 Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнениечислового кроссворда (судоку, какуро). 

7 дек Секреты 

задач 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнѐм с 

хвоста»,«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

8 В царстве 

смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

9 

Я
н
в
. 

Математиче

ский 

марафон 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

10 «Спичечный

» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладываниенесколькихспичеквсоответствиисусловиями.Пр

оверкавыполненнойработы. 

11 фев

р 

«Спичечный

» 

конструктор 

12 Выбери 

маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на 

определѐнном транспорте по выбранному маршруту. 

Определяем расстояния между городами и сѐлами. 

13 

м
а

р
т 

Интеллектуа

льная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

14 Математиче

ские фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить 

несколько 

последовательныхчиселнатуральногоряда?Например,6+7+8+9+

10; 

12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

15 апре

ль 

Заниматель

ное 

моделирова

ние 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор 

«Геометрические тела». Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

16 Заниматель

ное 

моделирова

ние 

17 

м
а

й
 

Заниматель

ное 

моделирова

ние 

18 Математиче

ск 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни 

(газеты, детские журналы), для составления задач. 

ая копилка 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

УУД Обучающийся научится: 

 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

 

Личностные УУД 

 

-проявлять учебно - 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

частной задачи; 

-умение адекватно оценивать 

результаты своей работы на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

- умение определять границы 

своего незнания, 

преодолевать трудности с 

помощью одноклассников, 

учителя; 

- представление об основных 

моральных нормах. 

 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им. 

 

 

Регулятивные УУД 

 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- планировать этапы решения 

задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

- различать способы и 

результат действия; 

-адекватно воспринимать 

оценку сверстников и учителя 

-прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

-проявлять познавательную 

инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность и 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы и по ходу 

решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 

-анализировать объекты, 

выделять их характерные 

признаки и свойства, 

-аналогии: 

- выбирать рациональный способ на 
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узнавать объекты по 

заданным признакам; 

- анализировать 

информацию, выбирать 

рациональный пособ 

решения задачи; 

- находить сходства, 

различия, закономерности, 

основания для упорядочения 

объектов; 

- классифицировать объекты 

по заданным критериям и 

формулировать названия 

полученных групп; 

-отрабатывать 

вычислительные навыки; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- выделять в тексте задания 

основную и второстепенную 

информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об 

объекте, его форме, 

свойствах; 

-устанавливать причинно-

следственные отношения 

между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

 

основе анализа различных 

вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

-принимать участие в 

совместной работе 

коллектива; 

- вести диалог, работая в 

парах, группах; 

- допускать существование 

различных точек зрения, 

уважать чужое мнение; 

- координировать свои 

действия с действиями 

партнеров; 

-корректно высказывать свое 

мнение, обосновывать свою 

позицию; 

- критически относиться к своему и 

чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и 

совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

-принимать самостоятельно 

решения; 

-содействовать разрешению 

конфликтов, учитывая позиции 

участников 
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- задавать вопросы для 

организации собственной и 

совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный 

контроль совместных 

действий; 

- совершенствовать 

математическую речь; 

- высказывать суждения, 

используя различные 

аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие 

смысл высказывания. 

 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

- Участие обучающихся в школьном, муниципальном  турах олимпиад по математике. 

- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 

-Выпуск стенгазет. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

  

1.Используемая литература (книгопечатная продукция) 

1. 1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство разви- 

тия логического мышления младших школьников // Начальная школа. — 

2009. — № 7. 

 6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 
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СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной труд- 

ности. — М., 2006. 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — 
СПб. : Союз, 2001. 

14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для 

детей. — М. : АСТ, 2006. 

15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

16. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами 

и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. 

М.: «Панорама», 2006  

19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 

2. Печатные пособия 

2. Демонстрационные таблицы по темам. 

1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 

2010. 

                               3. Игры и другие пособия 

3. 1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 
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3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для 
закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

7. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

8. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре 

по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и 

деление» и др. 

4. Технические средства обучения 

4 ПК 

Мультимедийный проектор 

 

5.                                         Интернет-ресурсы 

 

  1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы. 

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной 

школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  

коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
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2.2.2.14.Внеурочная деятельность. Энецкий язык.              

                                               Пояснительная записка 

 

         Программа по предмету «Родной (энецкий) язык» в начальной школе создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования,  Типовой о программой по родному (долганскому) языку для 1-9 классов». -

М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Энецкий язык» 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части национальной культуры; 

осознание себя носителем языка, языковой личностью ,которая находится в постоянном 

диалоге( через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

формирование у детей чувства языка; 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 

сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке 

Общая характеристика курса 

         Энецкий язык как любой другой язык по своей специфике и социальной значимости 

– явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой 

проявления национального личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. 

         Языковая ситуация в районах проживания этносов финно-угорской языковой группы 

обусловлена разрушением традиционных языковых коллективов и семейных устоев, а 

также  отсутствием необходимых условий для  организации обучения родным языком. В 

образовательном процессе недостаточно учитывается изменившийся статус родных 

языков, не используются новейшие методики обучения языкам, требуют 

совершенствования программы, учебники, учебно-методические пособия по родному 

языку. 

          Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно 

представляет собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: 

изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по 

данной теме входят в фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. 

Каждая тема раскрывается в определенной последовательности. 

         Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам 

развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего курса. 

         На каждом уроке младшие школьники учатся работать с учебником, 

ориентироваться в нем, понимать назначение выполняемых упражнений. В целях 

активизации познавательной деятельности детей следует практиковать различного вида 

учебные задачи с привлечением игр, упражнений занимательного характера, 

использовать разнообразные наглядные пособия, технические средства. 

         С  первого класса необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного 

состава (ППС, ПСС), учить ребят работать в малой группе. 

         По мере изучения детьми энецкого языка должны сформироваться прочные знания, 

умения и навыки, среди которых особо значимы три целевые установки или компетенции: 

коммуникативная, языковая и этнокультуроведческая. 

         Содержание программы изучения родного языка  является локальным аспектом 

содержания НРК / НРК - «обязательный минимум содержания основной образовательной 
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программы и требований к уровню подготовленности выпускников, обеспечивающий 

особые потребности и интересы отдельного субъекта РФ»/ и предусматривает 

расширение социальной компетентности. 

        Свободное владение родными языками обеспечивает деятельностно -

коммуникативную и ценностно — ориентационную направленность и развитие 

самосознания личности. 

        Стратегическая цель курса - сохранение и развитие родных языков, национальной 

культуры; формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся, обучение эффективному речевому поведению — реализуется через задачи: 

формирование у учащихся научно - лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знания о родном языке, развитие мышления, усиление практической, 

коммуникативной направленности обучения; 

повышение эффективности каждого урока. 

      Социальная    задача    -    формирование    языковой,    коммуникативной    и 

лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция, т.е. осведомленность учащихся о системе родного языка, 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

1/формирование знаний о родном языке; 

2/развитие языкового и эстетического идеала (представление о прекрасном в 

языке и речи); 

3/воспитание этнического самосознания. 

Коммуникативная   компетенция,   т.   е.   осведомленность   учащихся   об особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной речи, принадлежности речи к 

определенному стилю, типу - реализуется в процессе решения практических задач: 

формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

овладение орфоэпическими и стилистическими нормами; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

обучение учащихся связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• научить умению распознавать стиль и тип речи. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о предмете «Родной язык»,   целях   

его   изучения,   сферах   применения;   сознательная   оценка собственного потенциала 

как носителя языка. 

В процессе изучения родного языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

При осуществлении  контроля знаний и умений учащихся используется: 

диктант, тест, изложение, списывание, сочинение, устное сообщение. 

                                 Общие указания по обучению  энецкому  языку: 

      В процессе обучения родным языкам самодийской группы решаются следующие 

задачи:  

__обучение всем видам речевой деятельности (слушанию, говорению, чтению и письму); 

__ развитие этнокультуроведческой компетенции учащихся;    

     Изложенные ниже требования к знаниям, умениям и навыкам, обязательный минимум 

содержания образования, типовая программа по языкам финно-угорской группы 

определяют содержание образовательной области «Филология» в той ее части, которая 

называется национально – региональным компонентом.   
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      Предлагаемые рекомендации могут  служить основой для разработки программ по 

конкретным языкам финно-угорской группы.  

       В программах  по родным языкам  финно-угорской группы следует давать краткую 

характеристику трудностей, возникающих при изучении литературного языка – они 

обусловлены влиянием диалектов, носителями которых являются учащиеся. Это поможет 

учителю в преподавании родных языков  «…обеспечить индивидуальный методический 

подход к учащимся, учитывая не только их возрастные и психологические особенности, 

но и характер того диалекта, на котором они говорят». 

       При изучении родного языка  в диалектных условиях учителю предстоит: 

учитывать диалектную природу речи учащихся и систематически корректировать ее в 

соответствии с нормами литературного языка; 

выполнять упражнения, направленные на усвоение орфоэпических норм; 

творчески организовывать работу по предупреждению и устранению различных 

диалектных ошибок;  

        В целом задачи изучения родного языка на продвинутом этапе сводится к 

следующему: 

дать учащимся определенный программой объем знаний по фонетике, лексике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису, а также общие сведения о языке. 

привить умения пользоваться полученными знаниями на практике; 

обогатить словарный запас и грамматический строй  речи школьников, обучить их нормам 

литературного языка; 

сформировать у учащихся прочные орфоэпические,  орфографические и пунктуационные 

навыки, привить навыки выразительного чтения; 

выработать речевые умения; 

привить интерес и любовь к родному языку путем раскрытия его своеобразия и 

характерных особенностей; 

приобщить учащихся посредством изучения родного языка к культуре своего народа, его 

истории; 

         Отбор языкового материала должны осуществляться на основе системно-

функционального подхода: это позволит обеспечить интенсивное развитие устной и 

письменной речи у учащихся, раскрыть семантику и функционирование языковых единиц 

в связном тексте (высказывании). Отсюда логически возникает необходимость 

определить практическую значимость каждого раздела программы. 

Презентацию учебного материала важно производить поэтапно с учетом уровней языка и 

их системности, коммуникативных сфер и задач обучения. При таком подходе в качестве 

методических принципов обучения выступают коммуникативная направленность, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности и уровнями языковой 

системы, а критерием отбора, интерпретации и организации учебного материала служат 

речевые умения и навыки учащихся, которые должны быть сформированы в основной 

школ 

       Открытость региональной системы филологического образования предполагает 

взаимодействие с поликультурным сообществом округа, России, мира. Приоритетом этой 

области является культурация личности, воспитывающейся и обучающейся в 

многонациональной среде. Учащиеся - активные субъекты познания локальной истории и 

культуры, идентифицированные члены локальной общности. Изучение родных языков и 

литературы ведет к этнокультурной самоидентификации, к становлению человека как 

субъекта жизнедеятельности и культуротворчества. В связи с этим возрастает роль 

учителя родного языка и литературы: 

носителя этнической культуры, личностного мировоззрения,  

экспериментатора        и        методиста-исследователя,        создающего критическое 

отношение к нормам поведения, поощряющего сомнения и   переоценку   жизненных   

фактов   с   альтернативных   жизненных позиций. 

Место предмета в учебном плане 
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        Согласно  учебному плану  внеурочной деятельности  ТМК ОУ «Потаповская средняя 

школа №12»  предмет «Родной язык» входит в общеинтеллектуальное направление . На 

его изучение отводится в по 0,5 часа 1 раз в две недели, всего 17 часов в год в 2 и 3 

классах. 

Требования к результатам освоения программы. 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Родной язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В аудировании: 

-  понимать обращенную к нему речь, осознавать цели высказывания, понимать 

пояснения учителя на родном языке;  

- понимать магнитофонную запись. Речь диктора радио, речь персонажей спектаклей, 

кинофильмов; 

-  слушать и понимать речь окружающих; 

В говорении: 

- соблюдать нормы орфоэпии и интонирования; 

-  выражать свое желание, мнение, недоумение, сомнение, непонимание, согласие-

несогласие. 

-  владеть выразительными средствами устной речи; 

-  описывать увиденное и услышанное, давать им оценку; 

- составлять различные высказывания по ситуации; 

-  пересказывать полно и кратко содержание услышанного и прочитанного , отвечать на 

вопросы по тексту. 

В чтении: 
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- читать текст с оптимальной скоростью; 

-  выразительно озвучивать текст с соблюдением нужной интонации; 

-  понимать содержание художественных произведений, газетных и журнальных статей, 

параграфов учебников; 

-  устанавливать тему и основную мысль текста, озаглавливать его; 

-  задавать вопросы по тексту и отвечать на них; 

В письме: 

-  выполнять письменные работы с соблюдением норм орфографии и пунктуации; 

-  письменно отвечать на вопросы по содержанию прослушанного, прочитанного; 

-  кратко или полно излагать содержание прочитанного, услышанного; 

-  давать описание различных предметов, животных, пейзажей; 

-  писать различные изложения (подробные и сжатые); 

-  писать различные сочинения по заданной теме, по прочитанному литературному 

произведению. 

Основное содержание учебного предмета 

Языковой материал 

         Изучение раздела «Фонетика, графика, орфоэпия и орфография» ориентирована на 

систематизацию материала усвоенного учащимися в начальной школе, 

совершенствование навыков произношения и правописания; при этом вся работа 

строится с учетом фонетических особенностей местного говора (наречия) и с учетом 

индивидуальных психофизиологических данных ученика 

        Раздел «Лексика» предусматривает обогащение и активизацию словарного запаса 

учащихся, ознакомление с различными пластами лексики родного (энецкого) языка; 

учащиеся постепенно овладевают навыками употребления в речи синонимов,    

антонимов, омонимов и образных выражений 

        Разделы «Состав слова», «Словообразование» имеют большое значение для 

усвоения структуры слова и способов словообразования  в родном языке. При изучении 

данных разделов также расширяется словарный запас учащихся, закрепляются 

орфографические навыки. 

       Изучение раздела «Морфология» предусматривает усвоение частей речи, их 

грамматических форм и категорий, норм сочетаемости слов, роли частей речи в 

предложениях и связной речи. Закрепляются навыки употребления слов и словоформ, 

образование и правописание частей речи, построения связных высказываний. 

. 

Обязательный региональный минимум содержания образования 

 по родному (энецкому ) языку 

Энецкий язык в 3, 4 классах 

В содержание курса обучения родному (энецкому) языку в начальной школе входят: 

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика, графика, орфография). 

Сферы общения. 

Речевые умения, характеризующие степень владения энецким языком как средством 

общения. 

Комплекс   знаний   и   представлений   о  национально-культурных особенностях. 

 

Языковой материал 

1. Фонетика 

Звуки и буквы. Названия букв. Соотношение букв со звуками речи. 

Гласные, ассимиляция гласных, долгота и краткость.  

Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Стечение согласных 

2. Лексика 

К концу обучения общий объем лексики должен составить примерно 550 слов по 

следующим тематическим группам: 

семья – мязтер; 

жилище и предметы обстановки – мя, мязобуру; 
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части тела – айя пери; 

одежда – паги; 

город и посѐлок – камуз; 

школа – кола; 

профессии – моза; 

животный и растительный мир – дирида сама, дирида одз; 

времена года – попере. 

3. Состав слова 

Слово - база, слог – слог, начало слова — орте база, конец слова — база уб, середина 

слова — база дедне, первое слово – орте база, второе слово – накую база и т. д. 

. Корень слова. Аффиксы. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Проверяемые и непроверяемые согласные и гласные в корне слова.  

Сферы общения 

1. Социально-бытовая 

Семья (мяз тер), занятия членов семьи (мяз тер моза). . Жилище и предметы обстановки 

(мя, мязобуру). Друзья (кащина). Еда (оода му). Магазин (лапка). Покупки (тыдулуба). 

Домашние животные в жизни человека (мякесама инчу диричун). 

2. Учебно-трудовая 

Школа (кола). Каникулы (нылагуба). 

3. Социально-культурная 

Город, село (камуз),  социально-значимые объекты: магазин (лапка), пошивочная, 

пошивочный цех (созору ба мя), детский сад (эчу мя). 

Транспорт. Сезонные изменения в природе. Отношение к природе. Погода (на). Сказки 

(шузыбичу), песни и стихи (барии, база) . 

4. Игровая 

Игра  (санкуоба). Игры в помещении (санкуоба мя), игры на улице ( пехунсенкуо), мужские 

и женские игры (касасенкуо, несенкуо). 

Речевые умения 

1. Аудирование (слушание) 

Понимание речи учителя и других носителей языка в объѐме, предусмотренном курсом. 

Определение основной мысли звучащей речи, отделение простого от второстепенного. 

Ответы на вопросы и краткий анализ текстов. 

2. Говорение 

Составление рассказа с опорой на наглядность.  

Составление рассказа согласно ситуации. 

Продолжение рассказа по заданному началу. 

Трансформация   речевых   высказываний. 

3. Чтение 

Чтение полного текста без заданий.  

Чтение   с   пониманием   основного   содержания. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

4. Письмо 

Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов. 

Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 

Выполнение письменных заданий. 

Комплекс знаний и представлений о национально-культурных особенностях жизни долган 

Место расселения народа. Названия населѐнных пунктов. 

Особенности природно-климатических условий региона: особенности времѐн года в 

Арктике, типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера. 

Факты,  относящиеся к истории округа,  населенного пункта. 

Произведения энецкого детского фольклора (сказки, загадки, пословицы, поговорки, 

песни). 

Образцы орнаментов. 
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Жилище (стойбище) оленеводов — чум, балок, их интерьер, дизайн, архитектура 

расположения нарт и других предметов стойбища. 

Орудия труда и средства передвижения. 

Традиционная мужская и женская одежда. 

Народные детские игры. 

Традиционные виды труда и отдыха. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

имя   существительное: единственное и множественное число имени существительного: 

склонение существительного по падежам; 

имя прилагательное: единственное и множественное число имени прилагательного, 

образование прилагательного; 

глагол: прошедшее, настоящее и будущее время глагола; изменение глагола по числам; 

личные местоимения; личные местоимения единственного и множественного числа; 

предложение: главные и второстепенные члены предложения; 

правила правописания безударных гласных, звонких и глухих согласных, слов с ь знаком; 

большая буква; 

точка; вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; запятая при 

перечислении; 

части слова: корень, аффикс, словообразование с помощью словообразовательных 

аффиксов. 

Речевые умения 

 Учащиеся должны уметь: 

 1. Аудирование (слушание) 

Простраивать в памяти речевые цепочки. 

Воспринимать содержание текста с опорой на наглядность. 

Понимать сообщения, построенные на знакомом  материале. 

2. Говорение 

Устанавливать контакт с партнѐром, напарником. 

Называть  предмет и действия; давать их количественную и временную характеристику. 

Выражать эмоциональную оценку воспринимаемой информации. 

Понимать и отдавать простые указания. Описывать лица, предметы и действия с ними. 

Высказывать своѐ мнение об увиденном и прочитанном. 

3. Чтение 

Читать повествовательные и описательные тексты. 

Выразительно читать тексты в естественном темпе (50-90 слов в минуту). 

Отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Пересказывать прочитанный текст. 

Составлять план прочитанного текста. 

4. Письмо 

Записывать слова, указанные в устной речи. 

Выполнять письменные задания, связанные с освоением как средств общения (лексика, 

грамматика и т. д.), так и деятельности общения (говорение, чтение, слушание, письмо). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  2 класса. 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

члены предложения: главные 

(подлежащее и сказуемое), 

второстепенные; 

части речи: слова, обозначающие 

предметы и действия предметов 

(вопросы к ним в единственном и 

внимательно слушать и понимать речь учителя, 

содержание читаемого, правильно читать; 

нести диалог на темы, близкие детям, а также 

знакомые на уроках чтения; 

читать  осознанно,   выразительно,   целыми  

словами короткие тексты; слоговое чтение трудных 
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множественном числе). 

 

слов; 

выделять   из   текста   предложения,   

раскрывающие основную мысль; 

составлять устные рассказы по картинкам на темы, 

связанные с содержанием прочитанных текстов; 

устанавливать последовательность событий  в 

сказке, рассказе; 

делать текст на смысловые части, озаглавливать 

их; 

определять основную мысль рассказа, сказки; 

давать оценку поступкам действующих лиц; 

кратко передавать содержание прочитанного текста; 

рассказывать о своих наблюдениях; 

выразительно читать стихотворения; 

употреблять в речи усвоенные новые слова; 

составлять простые  нераспространѐнные  и  

распространѐнные предложения по вопросам, 

правильно связывая между собой члены 

предложения; 

составлять полные  письменные ответы на  

вопросы, заданные учителем; 

связывать   между   собой   предложения,   

употребляя местоимения, а также предлоги; 

составлять  небольшой  рассказ  

повествовательного характера о делах  школьника 

во внеурочное  время, о занятиях родителей; 

рассказать о любимом животном (описать его 

внешний вид, повадки); 

письменно изложить содержание рассказа по 

коллективно составленному плану с 

предварительным разбором написания трудных 

слов; 

составить небольшое письмо родителям, друзьям; 

кратко записать наблюдения за явлениями 

природы. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  3 класса. 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

части слова: корень, 

словообразовательные и словоиз-

менительные суффиксы; 

части   речи:   существительное,   

читать осознанно, выразительно, целыми словами 

доступные по содержанию стихотворения, сказки и 

рассказы; 
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местоимение,   глагол и вопросы к 

ним. 

делить текст на смысловые части, озаглавливая их; 

составлять краткий план текста; 

сформулировать основную мысль рассказа; 

подробно   и   кратко   пересказать  содержание  

текста, прочитанного и разобранного коллективно в 

классе; 

правильно   оценить   самостоятельно   

прочитанную книгу, доступную для детей этого 

возраста; 

конструировать предложения, связывая слова  

между собой   в  соответствии  с   грамматическими   

нормами языка; 

составлять связный текст, используя различные 

формы одних и тех же слов, их синонимов; 

составлять и писать небольшие рассказы по 

картинке или серии картинок, а также на темы из 

личного опыта учащихся по плану, составленному 

под руководством учителя; 

письменно изложить прочитанный рассказ по плану, 

составленному в классе; 

написать сочинение описательного характера о 

природе. 

 

 

Речевой (функциональный) компонент 

Каждая языковая единица, включенная в языковой компонент «Обязательного минимума 

содержания образования», должна быть усвоена с точки зрения ее функционирования в 

речи, как в устной, так и письменной. Учащиеся должны усвоить звуковую систему 

родного (энецкого) языка, нормы орфоэпии и орфографии; научиться произносить 

правильно и обозначать на письме звуки и звукосочетания, исправлять недостатки в 

речи, обусловленные особенностями диалекта. Усвоение выразительных средств устной 

речи поможет приобрести навыки выразительного чтения предложений и текстов, разных 

по структуре, содержанию и эмоциональному настрою. 

Изучение лексического состава родного языка обогащает словарный запас учащихся. 

Они постепенно приобретают навыки употребления в речи синонимов, антонимов, 

устойчивых словосочетаний. 

Усвоение речевых умений и навыков осуществляется путѐм выполнения различных 

устных и письменных работ творческого характера: 

слушание текста, читаемого учителем, или самостоятельное чтение его учащимися; 

составление простого плана по данному тексту; 

пересказ (изложение) небольшого сюжетного текста по плану или без него; 

описание предмета, животного, человека, природы. 

 

Комплекс знаний и представлений о национально-культурных 

особенностях жизни энцев. Место расселения народа. Названия населенных пунктов. 

Особенности природно-климатических условий региона: особенности времен года в 

Арктике, типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера. 

Произведения энецкого  детского  фольклора  (сказки, загадки, пословицы, поговорки, 

песни.) 
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Образцы орнаментов. 

Жилище (стойбище) оленеводов – чум, его интерьер, дизайн, архитектура расположения 

нарт и других предметов стойбища 

Орудия труда и средства передвижения.  

Традиционная мужская и женская одежда. 

Народные детские игры. 

Традиционные виды труда и отдыха. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

Граммат ика (17 ч.) 

1 Повторение пройденного во 2 классе. Алфавит. Народы, 

населяющие Таймыр. Коренные народы Таймыра. Энцы. 

1 

2 Звук: звук и буква, гласный звук, согласный звук, звуки 

буквы в заимствованных словах. Родственные народы: 

ненцы, нганасане. Различие, что общего. 

1 

3 Энецкая лексика: личные местоимения, слова приветствия, 

прощания, использование их в речи. 

1 

4 Лексика, связання с окружающим миром тундры (небо, 

земля, погода, природа). Времена года. 

1 

5 Имя существительное. Слова, связанные с различными 

играми. 

1 

6 Лексика, связанная с характеристикой окружающей среды 

(реки, озера, местности), цветами, размером и т.д. 

1 

7 Имена существительные, связанные с названием 

растительности, цыетов, ягод. Прилагательные: ывет, вкус, 

размер. 

1 

8 Прилагательные, образованные от существительных.  

Лексика, связання с наименованием столовой утвари, 

посуды. 

1 

9 Лексика, связанная с рыбным промыслом, названием рыб, 

блюд из рыбы. 

1 

10 Народы, населяющие Таймыр. Коренные народы Таймыра. 

Энцы. Лексика, связання с приготовлением пищи из мяса и 

названия блюд из мяса и субпродуктов, название 

внутренних органов, частей туловища. 

1 

11 Энецкая лексика: личные местоимения, слова приветсвия, 

прощания, использование их в речи. 

1 

12 Личное местоимение. Лексика, связання с оленеводством. 1 

13 Лексика, связання с частями тела человека. Глаголы 

движения, наречия типа: быстро, медленно. 

1 
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14 Времена глаголов: настоящее время, прошедшее время, 

будущее время.  Лексика, связанная с внутренними 

органами человека. 

1 

15 Предложение. Виды предложений. Лексика, связанная со 

школой. 

1 

16 Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. 

Слова, связанные с названием национальной одежды. 

1 

17 Повторение пройденного. 1 

Чтение (17 ч.)  

1-2 Маннайгы кюн 2 

3-4 Мин догорду кэргэним 

Урдус (родословная) 

2 

5-7 Природа и мы. 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

3 

10--11 День Победы 2 

12-13 Край наш северный, любимый 

Муора табата (Северный олень) 

День оленевода. Оленьи гонки 

2 

14-15 Летние каникулы 1 

16-17 День рыбака 1 

Итого: 17 часов 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

Граммат ика  (17 ч.) 

1-2. Повторение пройденного в 3 классе. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол.  

           2 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Д.С.Болина. Русско-энецкий разговорник., С-Петербург, 2003 

Д.С.Болина. Лука паздуй эдэ базас, Стокгольм, 1995г 

Д.С.Болина. Книга для чтения, рукопись. 

Д.С.Болина. «Живая тундра» (животные, птицв, рыбы, насекомые Таймыра) – рукопись. 

З.Н.Болина. Энецкий картинный словарь, Красноярск, 2012г 

З.Н.Болина. Песни родной земли, Дудинка, 2014г 

З.Н.Болина. Эззууй, Дудинка, 2014г 

И.П.Сорокина, Д.С.Болина. Словарь энецко-русский, русско-энецкий, С-петербург, 

Издательство «Просвещение», 2001г 

И.П.Сорокина, Д.С.Болина. Энецкий словарь, С-Петербург. Издательство «Наука», 2009г 

И.П.Сорокина, Д.С.Болина. Энецкие тексты. С-Петербург. Издательство «Наука», 2005г 

И.П.Сорокина. Энецкий язык, С-Петербург. Издательство «Наука», 2010г 

Материалы энецкой стрички из газеты Таймыр. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3 класс 

Наша щкола. Лексика, связанная с профессией человека. 

3. Склонение имѐн существительных. Падежи. Вопросы падежей.  

Лексика, связанная с терминами родства и свойства членов 

семьи. 

1 

4. Энецкая одежда и обувь. Мужская и женская. 1 

5-6. Предметы и инструменты для женской работы. Лексика, 

связанная с женским трудом: приготовление пищи, заготовка 

дров, пошив одежды, выделывание шкур. 

2 

7-8. Слова, связанные с названием одежды, глаголы. Имена 

прилагательные, наречия. Связанные с характеристикой 

одежды и одеванием. 

2 

9-

10. 

Лексика, связання с мужским трудом. Имена существительные, 

глагол, прилагательные, наречия по теме «Предметы и 

интрусенты для мужской работы».. 

2 

11-

12. 

Лексика, связанныя с охотой и рыбалкой. Составление 

простейших синтаксических конструкций по теме «Предметы и 

снасти для охоты». 

2 

13. Лексика, связанная с назначением домашних животных. 

Клички собак. Их мотивация. 

1 

14. Лексика, связання с названием животных, их 

характеристиками. Солставление рассказов из простейших 

конструкций по теме «Дикие звери». 

1 

15-

16. 

Лексика, связання с названиями птиц, их характеристиками. 

Составлние рассказов из простейших конструкций о птицах 

Таймыра. 

2 

17. Энецкий фольклор:наставления, считалки, дразнилки, песни, 

сказки. 

 Рассазывание жанров фольклора. 

2 

Итого: 17 часов. 
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Обучающийся научиться: 

определять части слова: корень, словообразовательные и словоизменительные 

суффиксы; 

части речи: существительное, местоимение, глагол и вопросы к ним»; 

читать сознательно, выразительно, целыми словами доступные по содержанию 

стихотворения, сказки и рассказы; 

делить текст на смысловые части, озаглавливая их; 

составлять краткий план текста; 

сформулировать основную мысль рассказа; 

подробно и кратко пересказать содержание текста, прочитанного и разобранного 

коллективно в классе; 

правильно оценить самостоятельно прочитанную книгу, доступную для детей этого 

возраста; 

конструировать предложения, связывая слова между собой в соот вет ствии с 

грамматическими нормами языка; 

составлять связный текст, используя различные формы одних и тех же слов, их 

синонимов; 

составлять и писать небольшие рассказы по картинке или серии картинок, а также на 

темы из личного опыта учащихся по плану, составленному под руководством учителя; 

письменно изложить прочитанный рассказ по плану, составленному в классе; 

составить сочинение описательного характера о природе. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

4 класс 

Обучающийся научиться: 

Определять  имя существительное: изменение по падежам, типы склонения; 

глагол: спряжение; 

прилагательное: склонение и согласование с именем существительным. 

читать сознательно, бегло, выразительно, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

сформулировать основную мысль в рассказе; 

составить план рассказа, кратко пересказать по плану его содержание; 

самостоятельно оценить поступки действующих лиц, охарактеризовать их; 

конструировать предложения и связную речь с использованием изученных частей речи; 

подбирать слова и предложения для точной образной характеристики действующих лиц и 

их поступков; 
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связывать в тексте предложения путѐм повторов одних и тех же слов в различной форме, 

слов-синонимов, 

местоимений; 

уметь переводить слова, словосочетания, предложения, тексты на русский и другие 

языки; 

излагать (подробно, сжато) содержание текста (30–40 слов) по плану, составленному 

самостоятельно; 

написать рассказ, изложение, сочинение по картине, отдельным эпизодам кинофильма ( 

по памяти) или сценам детского спектакля и т. д. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-

буквенный) анализ слов. 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

                                                

             2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ  И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

             Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации  обучающихся 

Цель – социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:  
В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 
«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  
национальных и этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, в  свой народ, чувства личной  
ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 
и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития,  воспитания  и социализации обучающихся  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Основное содержание 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 
организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися : 

 получают первоначальные представления о Конституции 
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
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 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми– представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских 
военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.  Мероприятия 

 
2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Классный час «Символы России» 
Час общения «Дети разных народов» 
Ролевая игра «Если с другом вышел в 
путь» 
Проект «Города воинской славы» 
Классный час «День Победы» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

– ценностное отношение к России, 
своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
– элементарные представления о 
государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического 
долга; 
– первоначальный опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
– первоначальный опыт 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных 
народов России; 
– уважительное отношение к 
воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины. 

2 Классный час «Символы России» 
Воспитательный час «Что такое 
патриотизм» 
Проект «Города воинской славы» 
Классный час «День Победы» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

3 Классный час «Символы России» 
Проект «Города воинской славы» 
Классный час «День Победы» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

4 Классный час «Символы России» 
Ролевая игра «Планета друзей» 
Классный час «День Победы» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 
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 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися : 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 знакомятся по желанию обучающихся и с согласияродителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представленийо нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации– овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опытасовместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
 
Мероприятия 
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Класс Виды деятельности  и формы 
занятий с обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Классный час «Светлый 
праздник Пасхи» 
Проект «Пасхальная открытка» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

– начальные представления о традиционных для 
российского общества моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
– нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами; 
– уважительное отношение к традиционным 
религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на 
негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей; 
– уважительное отношение к родителям 
(законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
– знание традиций своей семьи и 
образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

2 Классный час «Обряды народов 
Севера» 
Проект «Традиции моей семьи» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

3 Классный час  
Занимательное занятие «Мы за 
чаем не скучаем» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

4 Час общения «Путешествие 
вокруг света за 45 минут» (об 
основных мировых религиях» 
Театрализованное 
представление  
«Рождественская сказка» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике 
– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 
проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 
изучения учебных предметов); 
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 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 
и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 
в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Мероприятия: 
 
Класс Виды деятельности  и формы 

занятий с обучающимися 
Планируемый результат, эффект 

1 Воспитательный час «Делу 
время-потехе час» 
Сюжетно-ролевая игра «Поход 
к врачу» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

– ценностное отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному 
труду, понимание важности образования для жизни 
человека; 

– элементарные представления о различных 
профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ 
труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных 
видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать 
себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

– осознание важности самореализации в 
социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома. 

2 Конкурс рисунков «Кем быть» 
Воспитательное занятие 
«Ярмарка профессий» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

3 Воспитательное занятие 
«Ярмарка профессий» 
Проект «Профессии моих 
родителей» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

4 Тренинг «Учусь учиться» 
Игра «Наша школьная страна» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

 
4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
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интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 
научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов. 

 
 
Мероприятия: 
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Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Игра-путешествие «Страна Буквария» 
Час общения «Поход в библиотеку» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

– первоначальные представления о 
роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека 
и общества, возможностях 
интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 
– элементарные навыки учебно-
исследовательской работы; 
– первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной 
деятельности; 
– элементарные представления об 
этике интеллектуальной 
деятельности. 

2 Воспитательный час «Как правильно 
распределить свое время» 
Занимательное занятие «Час вопросов и 
ответов» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

3 Классный час «Учимся проектировать» 

Ролевая Игра «Планета истинных друзей» 

Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

4 Тренинг «Насколько я успешен» 
Исследовательский проект «Мой край, мой 
поселок» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 
человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 
учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 
др.); 
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 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 
и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Мероприятия: 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 
Основное содержание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

  1 Конкурсная программа «Солнце, воздух и 
вода-наши лучшие друзья» 
Классный час «Секреты здоровья» 
Спортивная игра «Веселая олимпиада» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

– первоначальные представления 
о здоровье человека как абсолютной 
ценности, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом 
жизни; 

– элементарный опыт пропаганды 
здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт 
организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

– представление о негативном 
влиянии психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения на здоровье 
человека; 

– регулярные занятия физической 
культурой и спортом и осознанное к ним 
отношение.  

2 Классный час «Секреты здоровья» 
Спортивное мероприятие «Марафон 
здоровья» 
Спортивная игра «Веселый КВН» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

3 Классный час «Чистота-залог здоровья» 
Проект «Нет вредным привычкам» 
Спортивная игра «Веселый КВН» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

4 Классный час «Компьютер друг-компьютер 
враг» 
Проект «АБВД-ка» о пользе витамин 
Спортивная игра «Веселые старты» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 
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для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России. 
Мероприятия: 
 
Класс Виды деятельности  и формы 

занятий с обучающимися 
Планируемый результат, эффект 

1 Урок толерантности «Миру мир» 
Занимательное занятие «Добрый  
доктор Айболит»  
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

– первоначальное представление о значении 
понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и 
диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, 
направленной на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории; 

– первичные навыки использования 
информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного 
сотрудничества. 

2 Урок толерантности «Миру мир» 
Урок-презентация 
«Информационные революции» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

3 Урок толерантности «Миру мир» 
Проект: Театрализованное 
представление для дошкольной 
группы «Кошкин дом» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

4 Урок толерантности «Миру мир»  
Проект «Книжкина больничка» 
Участие в общешкольных 
мероприятиях и акциях 

 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 
и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 
Мероприятия: 
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Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Тематические уроки: 
- к 105-летию со дня рождения К.М. Симонова 
(ноябрь, 2020г.); 
- Всероссийский словарный урок в день рождения 
великого российского лексикографа Владимира 
Даля ( к 22 ноября 2020г.); 
- ко Дню славянской письменности и культуры 

– умения видеть красоту в 
окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть 
красоту в поведении, поступках 
людей; 
– элементарные представления об 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 
– первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
– первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, 
эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт 
самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
– понимание важности реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в 
стиле одежды. 

 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногенной среде. 
Основное содержание: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
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общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 
детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
Мероприятия: 
 
Класс Виды деятельности  и формы занятий с 

обучающимися 
Планируемый результат, эффект 

1 Воспитательный час «Организация дежурства в 
классе» 
Классный час «Устав школы закон для обучающегося» 
Занимательное занятие «Путешествие в страну 
Правознайку» 
Участие в школьном самоуправлении 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

– первоначальные 
представления о правах, 
свободах и обязанностях 
человека; 
– первоначальные умения 
отвечать за свои поступки, 
достигать общественного 
согласия по вопросам школьной 
жизни; 
– элементарный опыт 
ответственного социального 
поведения, реализации прав 
школьника; 
– первоначальный опыт 
общественного школьного 
самоуправления; 
– элементарные 
представления об 
информационной безопасности, 
о девиантном и делинквентном 
поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур; 
– первоначальные 
представления о правилах 
безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных 
местах. 

2 Воспитательный час «Организация дежурства в 
классе» 
Классный час «Устав школы закон для обучающихся» 
Игра-викторина «Права и обязанности ребенка» 
Участие в школьном самоуправлении 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

3 Воспитательный час «Организация дежурства в 
классе» 
Классный час «Устав школы закон для обучающегося» 
Занимательное занятие «Путешествие в страну 
Правознайку» 
Участие в школьном самоуправлении 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

4 Воспитательный час «Организация дежурства в 
классе» 
Классный час «Устав школы закон для обучающегося» 
Занимательное занятие «Путешествие в страну 
Правознайку» 
Участие в школьном самоуправлении 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 
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9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших 
и младших. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 
семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.). 
 
Мероприятия: 
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Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Мероприятие «От чистого сердца» 
Проект «Подарок маме» 
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

– элементарные 
представления о семье как 
социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека; 
– первоначальные 
представления о семейных 
ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и 
психологии семейных 
отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье; 
опыт позитивного 
взаимодействия в семье в 
рамках школьно-семейных 
программ и проектов 

2 Мероприятие «От чистого сердца» 
Проект «Подарок маме» 
Проект «В гостях у бабушки» 
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

3 Мероприятие «От чистого сердца» 
Проект «Подарок маме» 
Проект «Новогодние потешки» 
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

4 Мероприятие «От чистого сердца» 
Проект «Подарок маме» 
Проект «Рождественские вечера» 
Конкурс рисунка «Портрет моей семьи» 
Участие в общешкольных мероприятиях и акциях 

 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение. 
Основное содержание: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 
клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
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культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 
 
Мероприятия: 
 
Класс Виды деятельности  и формы занятий с 

обучающимися 
Планируемый результат, эффект 

1 
 

Час общения «Новые друзья» 
Ролевая игра «Слова и действия» 
Участие в кружках и объединениях 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

– первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими; 
– элементарные основы риторической 
компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии 
школьных средств массовой информации; 
–  первоначальные представления о 
безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о 
ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной 
коммуникации. 

2 Классный час «Правила этикета в 
общественных местах» 
Ролевая игра «Мы разные» 
Участие в кружках и объединениях 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

3 Воспитательный час «В споре рождается 
истина» 
Занимательное занятие «По секрету всему 
свету» 
Участие в кружках и объединениях 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

4 Час общения «Этические нормы общения в 
интернете» 
Занимательное занятие «Встреча Солнца» 
Участие в кружках и объединениях 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

 
11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 
Основное образование: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
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коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
Мероприятия: 
 

Класс Виды деятельности  и формы занятий с 
обучающимися 

Планируемый результат, эффект 

1 Занимательное занятие «Мой младший друг» 
Конкурс рисунков «Зеленая патруль» 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты 
окружающей среды; 
– первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства. 

2 Занимательное занятие «Путешествие в Страну 
Бережливых» 
Конкурс аппликаций из гербария. 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

3 Занимательное занятие «Берегите  нашу 
землю!» 
Конкурс поделок из вторсырья 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

4 Занимательное занятие «Экономим 
электроэнергию-бережем планету»  
Конкурс поделок из вторсырья 
Участие в общешкольных мероприятиях и 
акциях 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития,  воспитания  и социализации 

обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребѐнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 
разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 
семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 
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(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 
самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
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полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 
человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком 
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 
другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

2.3.4.Описание форм и методов организации социально значимой  
деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 
значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 
общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 
значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 
однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 
школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 
нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 
нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За 
счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 
достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 
главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 
книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 
газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 
добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 
мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 
выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
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социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов 
целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 
друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 
лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 
формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций 

2.3.5.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-
гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 
спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 
организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 
социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Младшие школьники должны 
принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 
младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 
музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 
организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 
процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 
совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 
программ, проведении совместных мероприятий. 

 
2.3.6.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших 
школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает 
усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 
культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 
жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 
посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 
получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья). 
Мероприятия 
1 класс 

 Урок здоровья «Режим дня школьника» 

 День Здоровья «В тундру за здоровьем» 

 Соревнование «Папа, мама, я здоровая семья» 

 Участие в спортивных кружках 
2 класс 

 Урок здоровья «Режим дня школьника» 

 День Здоровья «В тундру за здоровьем» 

 Президентские состязания 

 Соревнование «Папа, мама, я здоровая семья» 

 Участие в спортивных кружках 
3 класс 

 Урок здоровья «Режим дня школьника» 

 День Здоровья «В тундру за здоровьем» 

 Президентские состязания 
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 Соревнование «Папа, мама, я здоровая семья» 

 Участие в спортивных кружках 
4 класс 

 Урок здоровья «Режим дня школьника» 

 День Здоровья «В тундру за здоровьем» 

 Президентские состязания 

 Соревнование «Папа, мама, я здоровая семья» 
 
Участие в спортивных кружках 
 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 
экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 
формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 
отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 
представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 
для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 
движения, воспитывать транспортную культурубезопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций 
для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения(проведение опроса, съемка видеосюжетов и 
др.); 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 
д.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 
Мероприятия: 
1 класс 

 Проект «Твой безопасный путь в школу» 

 Игра-соревнование «Внимание перекресток» 
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 Родительское собрание «Где играет ваш ребенок» 
 

2 класс 

 Проект «Твой безопасный путь в школу» 

 Игра-соревнование «Железная дорога» 

 Родительское собрание «Где играет ваш ребенок» 

 Участие в тестировании «Знатоки дорожного движения» 
3 класс 

 Проект «Твой безопасный путь в школу» 

 Игра – соревнование «Правила пешехода» 

 Родительское собрание «Где играет ваш ребенок» 

 Участие в тестировании «Знатоки дорожного движения» 
4 класс 

 Проект «Твой безопасный путь в школу» 

 КВН «Красный, синий зеленый» 

 Родительское собрание «Где играет ваш ребенок» 

 Участие в тестировании «Знатоки дорожного движения» 
 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 
врачами и т. П.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 
проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 
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– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 
ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 
как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
 

Класс Содержание Формы Сроки 
1 класс Мой ребѐнок пошѐл в школу. Собрание сентябрь 

Письмо моей маме. Беседа. Ноябрь 

Режим дня. Беседа. Февраль 

Мама, папа, я – читающая семья. Игра апрель 

2 класс Как организовать учебный труд школьника  Собрание сентябрь 

Режим – это серьезно Беседа ноябрь 

Физическое развитие младшего 
школьника в школе и дома 

Анкетирование, 
тестирование, 
тренинг 

февраль 

Агрессивные дети, 
причины и последствия детской агрессии 

практикум апрель 

3 класс О роли семьи в трудовом воспитании 
 

собрание сентябрь 

Домашние задания. Собрание- диспут ноябрь 

Праздники  Собрание-
мастерская  

февраль 

О детской дружбе тренинг апрель 

4 класс  «Ваш ребенок и    его друзья» собрание сентябрь 

«Помоги своему ребенку  учиться» Памятка для 
родителей 

ноябрь 

«Что делать, если…».  Родительский 
турнир. 

Март 

«Воспитание милосердия» дискуссия апрель 

Общешкольные Здоровые дети - в здоровой семье Практикум  ноябрь 

Эффективность урока – стимул к успеху 
учителя и ученика. 

Мозговой штурм февраль 

"Семья как коллектив" Тренинг  апрель 

 
 
 

2.3.8.Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
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эффекта– последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта– развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д.– становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 
усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов– приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– получение обучающимися опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов– получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 
организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 
уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 
решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 
социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 
воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 
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нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 
задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 
и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

2.3.9.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 
целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 
в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 
образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 
методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
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деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников: 

Блоки 
исследования 

Показатели Критерии Методики 

1.Исследование 
динамики 
развития 
обучающихся 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской Федерации, 
русскому и родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению 

Анкетирование  

Нравственное и духовное 
воспитание 

Знание о моральных 
нормах и правилах 
нравственного поведения 

Методика 
«Незаконченные 
предложения» 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества, 
трудолюбие; 
умения и навыки 
самообслуживания в школе 
и дома 

Педагогическое 
наблюдение 

Интеллектуальное 
воспитание 

первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в 
творческой 
интеллектуальной 
деятельности 

Методика 
Лускановой Н.Г 
«Школьная 
мотивация» 

Здоровьесберегающее регулярные занятия Статистический 
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воспитание физической культурой и 
спортом и осознанное к 
ним отношение 

медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

опыт социального 
партнерства и диалога 

Наблюдение, 
 

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Участие на общешкольных 
мероприятиях (концерты, 
выставки) 

Сводная таблица 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

представления о правилах 
безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, 
общественных местах 

Анкетирование  

Воспитание семейных 
ценностей 

Участие родителей и 
детей в школьно-семейных 
программах и проектах 

Сводная таблица 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Бесконфликтное общение 
со сверстниками, 
старшими 

Педагогическое 
наблюдение 

Экологическое 
воспитание 

участие в 
природоохранной 
деятельности 

Педагогическое 
наблюдение 

2.Анализ 
изменений 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации 
(классе) 

Условия для 
профессионального 
творчества педагогов 

общая эмоциональная 
удовлетворенность); 
повышение психолого-
педагогической культуры и 
развития 
профессиональных 
навыков 

Методика Е.Н. 
Степановой 
«Изучение 
удовлетворенности 
педагогов 
жизнедеятельностью 
в образовательном 
учреждении». 

Содействие обучающимся 
в решении задач 
индивидуального развития 
и социализации 

содержание психолого-
педагогической поддержки 
младших школьников в 
образовательной 
организации 

Социологическое 
исследование 

Расширение 
образовательных и 
развивающих 
возможностей для 
обучающихся и их 
родителей  

организация кружков, 
секций, консультаций, 
семейного клуба, 
семейной гостиной 

Сводная таблица  

Взаимодействие с 
общественными и 
профессиональными 
организациями, 
организациями культуры, 
направленное на 
нравственное развитие 
учащихся и оптимизацию 
воспитательной 
деятельности 

организация культурного 
отдыха, экскурсий, занятий 
в музеях, встреч с 
интересными людьми; 
проведение социальных и 
психологических 
исследований; участие в 
конкурсах. 

Сводная таблица 

Интерес учащихся к 
воспитательной 
программе, реализуемой 
образовательной 
организацией  

активное участие в 
мероприятиях, 
положительные 
эмоциональные отзывы 
обучающихся 

Методика «Изучение 
удовлетворенности 
обучающихся 
жизнедеятельностью 
в образовательном 
учреждении». 

3.Характер 
изменения 
(динамика 
показателей) 
сотрудничества 
образовательной 
организации с 

Степень вовлеченности 
родителей в 
воспитательный процесс . 
 

совместное 
проектирование, 
непосредственное участие 
в реализации и оценка 
эффективности 
воспитательной 
программы 

Наблюдение, 
сводная таблица 
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семьями Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

организация мероприятий, 
разработка программ, 
ознакомление и 
рекомендация литературы 
по воспитанию и 
возрастной психологии 

Анкетирование 
родителей 

Содействие родителям в 
решении индивидуальных 
проблем воспитания 
детей 

Информированность 
родителей о методах 
воспитания и 
социализации детей  

Педагогические 
консультации 

Регулярное ознакомление 
родителей  с содержанием 
и ходом реализации 
воспитательной работы 

участие во внешкольных 
мероприятиях; 
привлечение 
компетентных 
специалистов для 
проведения развивающих 
программ, исследований 
детско-родительских 
отношений и 
коррекционной работы 

Ознакомление под 
роспись с планами, 
программами 
воспитания и 
социализации 

Интерес родителей к 
воспитательной 
программе 

активное участие в 
мероприятиях, 
положительные 
эмоциональные отзывы 

Методика А.А. 
Андреева. 
«Изучение 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
в образовательном 
учреждении». 
 

 
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 
развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 
исследования:  

 годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования);  
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 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 
представителями);  

 материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. д. 
 Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 
компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 
оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 
полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-
педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 
организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: имеются  локальные акты «Должностная инструкция классного руководителя, 
реализующего ФГОС НОО», «Положение об организации  и содержании воспитательной 
деятельности»  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 
деятельности в начальной школе:  имеются классные помещения для проведения 
воспитательных деятельности, соответствующие СанПин; условия для обеспечения 
безопасности участников воспитательной деятельности, материально-техническое 
обеспечение для обеспечения воспитательных мероприятий. . 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: имеются методическая литература для  методического обеспечения 
воспитательной работы,  информационно-техническая оснащенность воспитательной 
работы,  компьютерная и оргтехника для использования для решения задач 
воспитательной деятельности,  школьный библиотечный фонд для решения задач 
воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: программа воспитания и социализации, классными 
руководители разрабатывается план воспитания и социализации, имеется возможность  
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью 
учитывается  принцип индивидуальной дифференциации, формы воспитательной 
деятельности соответствуют запросам и возрастным особенностям, обеспечивают  
возможности для развития творческих способностей учащихся, ; регулярно ведется  
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текущий контроль результатов выполнения установленных документацией учреждения 
планов воспитательной деятельности; в ТМКОУ «Усть-Портовская средняя школа-
интернат» имеется  орган ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: учителя 
начальных классов выполняют функции классного руководителя, ведут по своему 
функционалу воспитательную работу и/или внеурочную деятельность, у всех учителей 
начальной классов 1 квалификационная категория, с опытом работы, пошли курсы 
повышения квалификации в соответствии с ФГОС. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 
воспитательного процесса в начальной школе: в ТМКОУ «Потаповская средняя школа 
№12» организованы  кружки и секции по направлениям: а) общеинтеллектуального 
развития «Почемучка»,  б) физкультурно-оздоровительного «Здоровячок».  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 
организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 
обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 
удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 
эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 
использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 
данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 
чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 
несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 
ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 
учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 
идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
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воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации 
образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими 
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 
младшего школьника. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной 
программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья 
и инвалидами основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательной организации. 
        Цель - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы).  

Теоретико-методологические основы разработки и реализации 
Программы коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 
является взаимосвязь нескольких возможных  подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 
детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, 
медицинских работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося 
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 
действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на 
основе анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и 
возможности обучающихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке. 

Целевая аудитория (характеристика контингента обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с указанием особых образовательных 

потребностей и необходимых специальных образовательных условий). 
Контингент обучающихся, для которых составляется данная Программа составляют 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования, объем индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса);  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  
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- использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных,    для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются 
психолого-педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе объема, форм,  содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для  обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 
консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития 
и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации Психолого-
медико-педагогической комиссии и Индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
учащимися в различных формах, в частности:  

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными 
специалистами 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 
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1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 
- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для обучащихся с ОВЗ 

и инвалидов; 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приѐмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной 
сфер обучающегося и психокоррекцию его поведения. 

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов 
и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной 
среды, педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих 
предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех 
субъектов образовательной деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, медицинских работников, администрации и родителей) для достижения 
стоящих перед Программой целей, создание в образовательной организации 
специального органа – школьного консилиума,  наделенного особыми организационными 
полномочиями и несущего вместе с администрацией школы коллегиальную 
ответственность за ее реализацию. 

Экспертная деятельность направлена на:  
- анализ и согласование действий педагогических работников образовательной 

организации в аспекте поддержки детей; 
- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих программ 

учебных предметов в аспекте поддержки и сопровождении обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов; 

- обобщение и трансляция опыта работы педагогов по вопросам поддержки 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- отбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных 
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

I этап (май – сентябрь) – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 
ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, 
задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 
начальных классов, педагоги-психологи, медицинские работники, учителя–дефектологи). 
Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 
проектирования Программы коррекционной работы. 

II этап (октябрь - май) – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 
участию в реализации Программы коррекционной работы. 

III этап (май - июнь) – технологический - осуществляется практическая 
реализация Программы коррекционной работы,  
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IV этап (август – сентябрь) – заключительный (аналитико-обобщающий) - 
совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 
Диагностическое направление 

Цель:   выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
 

 Задачи 
(направления 
деятельности)  

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия  

Сроки 
 

Ответственные
  

Медицинская  диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья детей. 

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родите-
лями, Наблюдение 
классного руководи-
теля, анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка данных  
обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи. 
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами 

Май - 
сентябрь 

Классный 
руководитель.  
Учителя-
предметники 

Углубленная 
диагностика 
детей группы 
«риска» 

Получение объективных 
сведений об обучающемся на 
основании диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических "портретов" 
детей 

Диагностирование 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования) 

Май  
сентябрь 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, особенности 
личности, уровню знаний по 
предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь 
  

Классный 
руководитель. 
Учитель-
предметник 

Итоговая 
диагностика 

Определение направления 
коррекционной работы 

Анализ 
диагностических 
результатов 

Сентябрь   Зам.дир.по 
УВР 

  

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).  
 

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые 
результаты.  

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
  

Сроки  Ответственные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей 

Планы, программы 
  

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентя
брь 

Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 

Обеспечить 
психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей  

Позитивная динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
коррекционного обучения. 
2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка  

  
  
10.10-
15.05 

Педагоги  

Профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 

  Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми  
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного образа 
жизни. 
Реализация профилактических 
программ 

  
В 
течени
е года 

 
Зам.дир. по 
УВР 

            
 Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые результаты. 
  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.  

Сроки  Ответственные 
  

Консультирование 
педагогов 

1. Рекомендации, приѐмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
  

По 
отдельном
у плану-
графику 

 
Заместитель 
директора по УВР 

Консультировани
е обучающихся 
по выявленным 
проблемам, 
предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии 
ребенка 

1. Рекомендации, приѐмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
  

По 
отдельном
у плану-
графику 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Консультировани
е родителей 

1. Рекомендации, приѐмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  

По 
отдельном
у плану-
графику 

 
Зам. дир. по УВР, 
педагог-организатор, 
клас. руководитель 

  
Информационно – просветительская работа 
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Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  
 

Задачи (направления) 
деятельности 
  

Планируемые 
результаты. 
  

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
  

Сроки  Ответственные 
  

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
возникшим вопросам  

Информирование Оформление 
информационны
х стендов  

В течение 
года 

Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по ВР 

Психолого-педагогическое 
просвещение 
педагогических работников 
по вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории детей 

Проведение 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

 По 
отдельном
у плану-
графику 

 
Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по УВР 

 

Описание специальных условий обучения 

        С целью организации условий обучения детей данной категории в школе  работают 
специалисты:  психолог, дефектолог и логопед 

Кадры Квалификационная 
категория 

Образование, учреждение, год окончания, 
специальность квалификация 

 Психолог 
 Злыгостева С.Г. 

Первая категория Высшее, Свердловский государственный 
педагогический институт, 1988г, учитель 
математики. Профессиональная 
переподготовка, ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017г, педагог-психолог. 

Дефектолог, логопед 
Ефименко З.Ю. 

Без категории Высшее, Ленинградский  государственный 
университет им. А.С.Пушкина. учитель 
начальных классов. 2017г, учитель русского 
языка, истории. Профессиональная 
переподготовка, ООО «Инфоурок», 2019г, 
учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

        Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 
является психолого-медико-педагогическая консилиум. С детьми данной группы работают 
классные руководители, которые тесно взаимодействуют с семьей. Классные 
руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  карты 
динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 
индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, 
выявленных затруднений у обучающихся. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: 
содержание, формы 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое 
сопровождение как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на под-
готовку учителей (воспитателей) для работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование социального интереса к этим детям, на 
корректность участников сопровождения в отношении используемой терминологии. 
Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образования, 
благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 
вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 
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среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и 
личностной самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 
особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального 
интереса к «особым» детям у всех родителей класса (группы).  

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 
сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 
сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 
междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в 
таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 
понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного 
языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка 
взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы; открытость информации о 
ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое 
календарно-тематическое планирование; проведение специалистами коррекционно-
развивающих занятий на материале, включенном в содержание общеобразовательной 
программы и т.п. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и 
инвалидов в общеобразовательной организации, является обеспечение условий для 
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 
сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 
особенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 
развития личности, успешности обучения;  

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 
форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся 
для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 
и/или в состоянии декомпенсации.  В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и 
планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных 
подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с 
ОВЗ и инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 
ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 
образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по 
вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 
педагогической поддержки детям. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в 
следующих направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 
использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 
развития речи воспитанников; 
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- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 
рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 
недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 
соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 
индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 
работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 
В задачи консилиума также входят: 
- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  
различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка программы.  

 

Приложение 1 
Индивидуальная программа  развития (ОВЗ) 

20__/20__ учебный год 
1. Общие сведения об ученике 
ФИО учащегося ______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
2. Сведения о семье 

Мать (ФИО, образование, профессия):___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, образование, профессия) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Другие члены семьи __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Группа здоровья и  уровень развития:  

Здоровье: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Социальное развитие: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Физическое развитие: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Психическое развитие _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Интеллектуальное  развитие: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Заключение  специалистов ПМПК: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Данные диагностик ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
5. Индивидуальная программа развития  
1) Диагностическая программа  психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения (психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, 
педагогическое сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-
оздоровительное, а также воспитательное сопровождение): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2) Программа адаптационная  (вновь прибывшим детям): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

3) Программа консультационная 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4) Программа  информационно-просветительская: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

5) Программа  коррекционно-развивающая: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. Характеристика динамики развития 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Приложение 2  

Психологическое представление для отслеживания динамики развития 
ученика (цы) ___ кл, ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» 

__________________________________________________________________ 

 

 Параметры 

__________ - ___________ уч. год 

начало года 
середина  

года 
конец  
года 

1
. 

И
н
д

и
в
и

д
у
а

л
ь
н
о

-

ти
п
о

л
о

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 

свойства нервной системы (сила, 
уравновешенность, подвижность) 

   

тип темперамента    

ведущий канал восприятия    

темп деятельности, работоспособность    

развитие моторной сферы и пространственной 
ориентации 

   

2
. 

К
о

гн
и

т

и
в
н
а

я
 

с
ф

е
р
а
 внимание (продуктивность, переключение, 

устойчивость) 
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память (зрительная, слуховая, опосредованная)    

мышление    
3

. 
М

о
ти

в
а

ц
 

и
о

н
н
о

-

п
о

тр
е

б
и

те
л

ь
с

ка
я
 с

ф
е

р
а
 

ведущий тип мотивации    

мотивация достижения успехов и неудач    

интересы, увлечения    

4
. 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь
н
о

-

в
о

л
е

в
а
я
 с

ф
е

р
а
 

эмоциональная устойчивость, неустойчивость, 
тревожность, раздражительность 

   

волевые качества (инициативность, 
самостоятельность, настойчивость, 
решительность) 

   

5
. 

С
а

м
о

с
о

з

н
а

н
и

е
 

самооценка,  
уровень притязаний,  
половая идентичность 
 

   

6
. 

Х
а

р
а

кт
е
р
о

л
о
 

ги
ч
е

с
ки

е
 

о
с
о

б
е

н
н
о

с
ти

 акцентированные черты характера, 
агрессивность, ценностные ориентировки, 
сформированность регуляторных функций 
(произвольность, самоконтроль) 
 
 

   

7
. 

П
о

в
е
д

е
н
и

е
 

активность - пассивность, общение - уклонение 
от общения, организованность - хаотичность 

   

поведение в психологически значимых ситуациях    

поведение по отношению к воспитательным 
средствам 

   

поведение в основной деятельности    

8
. 

О
б

щ
е

н
и

е
 тип общения    

особенности межличностного взаимодействия    

коммуникативные и организаторские способности    

3-5 колонках указывается вид динамики: положительная динамика, отсутствие динамики, отрицательная 

динамика 

Приложение 3  
Карта динамики  речевого развития 

ученика (цы) ___ кл, ТМКОУ «Потаповская средня школа №12» 
______________________________________________________________ 

за ________ - _________ уч. год 
 

Направления диагностики Виды нарушений (выявленные 
при диагностике) 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 

1. Речь устная: 

 звукопроизношение 

    
 

 фонематический слух     
 

 слоговая структура     
 

 лексическая сторона речи     
 

 грамматический строй речи     
 

 связная речь     
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2. Речь письменная (выявление 
нарушений письма: характер 
специфических ошибок, степень 
выраженности) 

    
 
 

3. Чтение 
 

    
 

Заполняется логопедом ОУ, в 3-5 колонках указывается вид динамики: положительная динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная динамика 

Приложение 4 
Педагогическое наблюдение 

Педагог _____________________________ Класс _________________    
Учащийся_______________________________ 

 

Наблюдения Сформированност
ь предметных 
навыков 

Способност
ь понять и 
принять 
инструкцию 

Способност
ь работать 
по образцу 

Способность 
планировать 
свою 
деятельност
ь 

Умение 
делать 
выводы и 
анализироват
ь 

Умение 
работат
ь в 
группе 

Владени
е 

устной  

речью 

Входной 
мониторинг 

 

 

      

Направление 
коррекции 

 

 

      

Промежуточны
й мониторинг 

 

 

      

Направления 
коррекции 

 

 

      

Итоговый 
мониторинг 

 

 

      

Анализ        

Рекомендации 
на 
_________уч.г. 

 

 

      

 

Приложение 5 
Индивидуальный план воспитательной работы 

классного руководителя 

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________ класс 
Классный руководитель_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

 педагога-психолога по 
результатам первичного 

обследования 

Направление 

 работы 

Мероприятия Методы  и  

Формы 
(индивидуальные, 

 групповые) 

Оценка 
результата 

     

     

     

     

     

 

Приложение 6 
Анкета для родителей. 

1. По каким предметам чаще всего обращается сын (дочь) к Вам за помощью и 
можете ли Вы ему помочь? 

2. Каков характер затруднений, испытываемых им при выполнении домашних 
заданий: 



      

  

528 

 

 имеет фактические пробелы в знаниях по предыдущим темам; 

 не концентрирует внимание на усвоении главных целей темы и правил; знает 
правила, но не умеет применять их при решении задач; 

 механически подгоняет решение под ответ или трафаретно применяет порядок 
решения предыдущих задач; 

 не обладает усидчивостью, настойчивостью при выполнении задания, спешит 
обратиться за помощью; 

 слабо владеет навыками учебного труда (чтение, письмо, счет, зарисовки, работа 
с книгой, рациональное заучивание и др.); 

 не знает требований к оформлению домашних заданий? 
3. Сколько времени в день занят Ваш сын (дочь) выполнением домашних заданий? 
4. Каким образом Вы помогаете ему выполнять задания: 

 усиливаете требовательность к нему, проверяете качество работы; 

 ориентируете на твердое запоминание правил путем многократного их повторения; 

 заставляете повторять содержание темы, необходимой для решения задачи; 

 в наиболее трудных местах подсказываете порядок решения; 

 добиваетесь того, чтобы ученик нашел ошибку в решении или сами указываете 
ему на эту ошибку; 

 помогаете вникнуть в смысл задачи путем сравнений, наглядных примеров и т. п. 
5. Приходится ли Вам регулярно заставлять сына (дочь) выполнять домашние 

задания или он сам приступает к их выполнению? 
6. Каким образом стимулируете успешную учебу? 
7. Какую помощь со стороны учителей необходимо оказать Вашему сыну (дочери) 

для улучшения его успеваемости? 
Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 
 
Уважаемые родители! 
Предлагаем Вам подумать и ответить на вопросы нашей анкеты. 
1.Что лично для Вас означает выражение:  «уметь учиться в школе» / нужное 
подчеркните, при необходимости дополните/. 
это значит получать хорошие оценки; 
это значит слушаться учителя и не шалить; 
это значит знать и выполнять все правила школьной жизни. 
________________________________________________________________________ 
2.  Считаете ли Вы, что определенную подготовку к школе ребенок получает в своей                 
семье?___________________________________________________________________ 
     В чѐм она?_____________________________________________________________ 
 
3.  Какую родительскую позицию Вы склонны занять в связи с тем, что школьная жизнь 
требует от ребенка умения справляться с новыми для него обязанностями /нужное 
подчеркните, дополните/: 
усилие требования к ребенку и контроль; 
возьмете на себя всю заботу о его обязанностях или часть их возложите на себя, 
освободив ребенка для новых обязанностей; 
как-то иначе поможете ребенку научиться справляться с новыми обязанностями /укажите 
как/______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вашего ребенка желание учиться в школе?________________________ 
Почему Вы так считаете?___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5.  Попадалась ли Вам книга/статья/ по подготовке ребенка к школе, вызвавшая Ваш 
интерес?__________________________________________________________________ 
 
6.  Вы купили ее случайно? Вам предложили ее почитать? Дал на время человек, 
имеющий отношение к педагогике? Такая литература имеется в Вашем доме среди 
прочих книг?/подчеркните нужное/. 
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                                              3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Базисный учебный план  
           Базисный учебный план ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований 
к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 
          Базисный учебный план: 
— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 
классам и учебным годам. 
           Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность. 
          Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 
          Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12», учредителя. 
          Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть 
использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
— внеурочную деятельность. 
  Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
образовательное учреждение. 
          Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 
дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 
          Режим работы – 6-дневная учебная неделя. Для обучающихся 1 класса – 5-
дневная.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале 
месяце.  
Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут; во 2-4 классах - 40 минут, 4-

5 уроков в день  (не менее 2039 часов и не более 3349 часов за  4 учебных года)                     
Учебный план. Начальное общее образование ФГОС 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/клас
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продолжительн
ость учебной 

недели  
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5 
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дн. 



      

  

530 

 

3.1. Учебный план. Начальное общее образование ФГОС) 
 

Примечание:  
Д – диктант с грамматическими заданиями, Кр – контрольная работа, Т – тестирование,, Уп – учебный проект, 
Нк – сдача нормативного комплекса. 

 
Формы  и периодичность промежуточной аттестации 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Цель Периодич
-ность 

Методы и формы оценки 
результатов 

Способы  
выставления 

оценки 

Обязательная часть   

Русский язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 
К.с
. 

4 Д 4 Д 17 

Литературное 
чтение 

4 4 
Т.ч
. 

4 
Т.ч
. 

3 Т.ч. 15 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

  0,5 Д 0,5 Д 0,5 Д 1,5 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

  0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

  2 Т 2 Т 2 Т 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 
К.р
. 

4 
К.р
. 

4 К.р. 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  

2 2 УП 2 УП 2 УП 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

        УП 1 УП 1 

Искусство 
Музыка 1 1 УП 1 УП 1 УП 4 

Изобразительн
ое искусство 

1 1 УП 1 УП 1 УП 4 

Технология Технология 1 1 УП 1 УП 1 УП 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 
Н.к
. 

3 
Н.к
. 

3 Н.к. 12 

ВСЕГО (часов в обязательной 
части УП) 

21 23   23   23   90 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

0 0   0   0     

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23   23   23   90 

кол-во уч-ся 1 5   4   3   13 

 с делением на группы: 

иностранный язык                 

курс                 

Внеурочная деятельность (к 
финансированию) 

2 2   2   2   8 

Всего к финансированию 23 25   25   25   98 
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Стартовая Предварительная  
диагностика 
знаний, умений и 
универсальных 
учебных 
действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

В начале 
учебного 
года,  

  

 Диагностические   работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 собеседование 

  

Результаты 
фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для учета в 
работе,  включаются  в 
портфолио.  
Оценка результатов в 
классном журнале не 
фиксируется. 

Текущая  Контроль 
предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий 
по результатам 
урока  

Поурочно 

 

 Самоанализ  и самооценка; 

 устная или письменная 
критериальная оценка; 

 проекты. 

Письменный анализ 
в тетрадях 
обучающихся. 
Оценка результатов 
в классном журнале 
фиксируется. 

Рубежная: 

- тематическая; 

- четвертная;  

- полугодовая 

Контроль 
предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти, 
полугодия 

 

По итогам 
изучения 
темы, 
раздела, 
курса, 
четверти, 
полугодия 

 

 Тематические проверочные 
(контрольные) работы; 

 стандартизированные 
письменные и устные 
работы; 

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы 
(изложения, сочинения); 

 диктанты, контрольные 
списывания; 

 тесты; 

 интегрированные 
контрольные работы 

Оценка 
выставляется в 
классный журнал. 

  

  

   

Годовая Комплексная  
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. 
и метапредметных 

В конце 
учебного 
года 

 Стандартизированные 
письменные работы; 

 комплексные контрольные 
работы;  

 проекты 

Оценка 
выставляется в 
классный журнал  

       
 
Возможные формы и методы образовательной деятельности (и основной, и 
дополнительной): 
 
Урочная  Внеурочная  Внеклассная            внешкольная 

Достижение обязательного 
минимума: 
- общего уровня образования 
(по общеобразовательным 
дисциплинам и предметам 
развивающего цикла); 
- раннее изучение 
иностранного языка; 
- использование 
здоровьесберегающих 
технологий. 

- расширение знаний по 
разным предметам; 
- повышение уровня 
интеллектуальной 
деятельности; 
-усиление 
художественно-
эстетическиой 
направленности 
обучения; 
-использование 
здоровьесберегающих 
технологий 

Направлена на общее развитие 
школьников, повышение эрудиции, 
расширения кругозора, спортивного, 
художественно-эстетического 
направления деятельности 
школьников. 

Все виды учебных занятий: 
- урок; 
- общественный смотр знаний; 
- учебная экскурсия и т.д. 

Олимпиады 
Интеллектуальный 
марафон 
Проектная неделя 
Школьные компоненты 
Индивидуальные 
консультации 

Спектакли 
Концерты 
Праздники 
Викторины 
Выпуск стенгазет 
и т.д. 

Участие в 
межшкольных 
программах 
Посещение 
выставок, музеев 
и т.п. 
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Индивидуальная работа  
с неуспевающими 
учащимися 
Кружки 

 

 
           Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 
т. д.). 
          Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. 
          При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
          Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность определяет 
образовательное учреждение. Составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 
более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной 
нагрузки (количество занятий), реализуемую через внеурочную деятельность определяют 
за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
но не более 10 часов. 
          При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:  
- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 
за 1- 2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 
реализацию плана внеурочной деятельности);  
- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов;  
- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа;  
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 
– от 1 до 2 часов;  
- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности:   экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  
          При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется летний  
оздоровительный лагерь при школе. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность  составляет не более 32 ч за 4 года 
обучения.  
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При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность направлена в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемую через 
внеурочную деятельность определяют за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 8 часов. 
          При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
 
 Учебный план. Внеурочная деятельность. 
 

Предм
етные 
област

и 

Направления 
Названия 

секций, кружков 
и др. 

количест
во 

учащихс
я 

посеща
ющих  

занятие 

1 2 3 4 

В
с

е
го

 

В
н
е

у
р

о
ч
н
а

я
 д

е
я
те

л
ь
н
о
с
ть

  

Духовно-
нравственное 

"Уроки предков" 12   1 1 1 3 

              

Социальное 
              

              

Общеинтелле
ктуальное 

              

              

Общекультур
ное 

Энецкий язык 9   0,5 0,5   1 

Трудные 
вопросы 
морфологии 

9 1 0,5   0,5 2 

Занимательная 
математика 

4 1     0,5 2 

Секреты 
русского языка 

4     0,5     

Всего: 2 2 2 2 8 

  

ИТОГО к финансированию: 2 2 2 2 8 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 
НОО должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
          В ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» условия должны: 

 соответствующие требованиям Стандарта; 

 обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывающие особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

 предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума. 

 Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведѐнной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» условий и 
ресурсов ООП НОО; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам ООП НОО, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 
       ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
80% педагогов начальной школы аттестованы на  первую категориию, что позволяет 
решать задачи, определѐнные ООП НОО.  
         Разработаны должностные инструкции для  работников с учѐтом ФГОС НОО и 
Единого квалификационного справочника должностей.   
        ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» укомплектована работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
Долж-
ность 

Должностные обязанности Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
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   Требования к уровню 
квалификации 

Факти-
ческий 

директор 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 

Заместите
ль 
директора 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса 

1/1 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 

Учитель  

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

4/4 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы 

10 

педагог-
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей куль-туры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

1 
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объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и 
взрослых 

Педагог-
психолог 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Психология» либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу 
работыобеспечивает доступ 
обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профориентации и 
социализации, содействует 
формированию информационной 

1 

Учитель-
дефектоло
г 

 Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся, воспитанников 
с нарушениями в развитии. 
Комплектует группы для 
занятий с учетом 
психофизического состояния 
обучающихся, воспитанников. 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

1 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
          Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» является обеспечение 
в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
          Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 
современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам еѐ 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» по 
реализации ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС. 

 
 
 
 

План-график повышения квалификации работников 
ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» 

в условиях реализации ФГОС 
 

ФИО работника, 
обеспечивающего 

Должность  
Сроки 
прохождения 

Сроки 
прохождения 

Формы повышения 
квалификации 
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введение ФГОС курсов по 
ФГОС 

курсов по 
ОВЗ 

Доброва Е.А. директор 
2023 2022 Дистанционно, совещания, 

семинары  

Тунгатаров А.Д. 
заместитель 
директора по УВР 

2023 2022 Дистанционно,  обучающие 
семинары 

Ефименко З.Ю. Педагог-организатор 
2023 2022 Очно, мастер-классы, 

семинары 

Ефименко З.Ю. Учитель-дефектолог 
2023 2022 Очно, мастер-классы, 

семинары на базе ОУ 

Шмаль М.Я.  
Учитель начальных 
классов 

2023 2022 Очно, дистанционно 
мастер-класс на базе ОУ, 
семинар 

Столыпина Е.Н. 
Учитель начальных 
классов 

2023 2022 Очно, мастер-классы на 
базе ОУ 

Кох В.В. 
Учитель начальных 
классов 

2023 2022 Дистанционно, мастер-
классы на базе ОУ 

Купчик Ю.Х. 
Учитель начальных 
классов 

2021 2022 Очно, мастер-классы на 
базе ОУ, семинары 

Тунгатарова Ж.М. 
Учитель английского 
языка 

2023 2022 дистанционно, мастер-
классы на базе ОУ, 
семинары 

Глибченко Е.С. Тьютор 

2020 2022 дистанционно, мастер-
классы на базе ОУ, 
семинары 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО и ООП НОО: 
Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

График аттестации 
ФИО работника, 
обеспечивающего 
введение ФГОС 

Должность  
Категория Сроки 

прохождения 
аттестации 

Шмаль М.Я. Учитель начальных классов высшая 2023 

Кох В.В. Учитель начальных классов 

без категории 
(соответствие 
занимаемой 
должности) 

2022 

Купчик Ю.Х. Учитель начальных классов первая 2023 

Столыпина Е.Н. Учитель начальных классов первая 2024 

Тунгатарова Ж.М. Учитель английского языка        первая 2021 

Злыгостева С.Г. Учитель-психолог первая 2023 

Ефименко З.Ю. Учитель-дефектолог 

Без категории 
(соответствие 
занимаемой 
должности.) 

2021 

 
 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  
образовательной программы  

         Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения.        

         При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  
         Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 
образовательного пространства на достижение качественно новых результатов 
образования посредством парадигмы деятельностного развития. 
         Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
1) Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-
педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в начальные периоды);  

2) Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);  
3) Развивать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, родителей, 
учителей.  
4) Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО;  
5) Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 
основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 
ФГОС  

6) Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим требования 
ФГОС;  
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7) Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС.  
         Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:  
1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-
педагогического сопровождения процесса образования.  
2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим сопровождением 
всех участников образовательного процесса.  
3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении активной 
роли участников образовательного пространства.  
4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 
достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-
педагогического исследования.  
5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для достижения 
фокусированного результата.  
6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как субъекта 
деятельности. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное;  

 групповое;  

 на уровне класса;  

 на уровне школы.  
Формы сопровождения:  

 диагностика  

 консультирование;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 профилактика;  

 просвещение.  
Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения 
остаются традиционными и включают в себя: 
 1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
 2. Диагностика – индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее важных 
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 
должны быть учтены в процессе сопровождения. 
 3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению. 
 4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
 5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 
всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 
развитии, выявленные в процессе диагностики. 
 6. Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
 7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательного учреждения. 

Направления психолого-педагогического сопровождения:  
1. работа с учащимися:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обуучающихся в 
переходный период.  

 Выявление и поддержка одарѐнных детей.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  
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 Психологическое просвещение всех учащихся.  

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие  

 универсальных учебных действий у обучающихся  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

 Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности.  

2. Работа с педагогическим коллективом:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности 
учителей через консультирование, выступления на педсоветах, методических 
совещаниях.  

3. Работа с родителями:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности;  

 Консультирование. 
          Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 
основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.  
         Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это 
касается учителей, администрацию школы и родителей обучающихся, принимающих 
участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 
обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 
открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 
активными участниками (сотрудниками).  
         Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 
направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 
действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог 
школы.  
         Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 
педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 
педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 
обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 
учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  
         Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 
организационно-просветительский.  
Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной 
деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 
психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 
гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 
Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 
поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и 
актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, 
через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 
администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 
полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 
системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 
обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 
(синергетичность). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
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 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  

 специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития ребѐнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих занятиях;  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм).  

         Готовность детей к обучению в начальном  звене школы при переходе от 
дошкольного  к начальному образованию необходимо рассматривать как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  
         Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности.  
         Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
начального  образования обеспечивается за счет:  
- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.  
- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 
обучения;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе. 

 
Использование диагностического инструментария 

 в процессе работы педагога-психолога 
 

УУД   Методики 

Личностные Методика Дембо-Рубинштейн (адаптация Прихожан)  

Методика определения уровня школьной мотивации (Н.Г. 
Лусканова) 
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в начальных  классах школы 

Познавательные  Тест самостоятельности мышления (Л.А. Ясюкова),  
Тест навык чтения (Л.А. Ясюкова)  
Тест интеллекта Векслера 

 

Регулятивные Тест Тулуз-Перона  

Коммуникативные Тест коммуникативных умений (Михельсон)  

          
Эффективность разработанной модели психолого-педагогического сопровождения 
будет подтверждена если специалист: 

 грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 
психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению 
возможного неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребѐнка; 

 участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 
ребѐнка; 

 принимал активное участие в приобщении участников образовательного 
пространства к психологическим знаниям; 
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 отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребѐнка и динамику 
его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО; 

 разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 
основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

 оказывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 
требования ФГОС; 

 оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 
 

Основные формы сопровождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

консультирование 

Развивающая работа профилактика 

диагностика 

просвещение 

экспертиза 

Коррекционная работа 

Сохранение и 
укрепление 

психологичес-кого 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей учащихся 

 

Психолого-педагогическая 
поддержка участников 

олимпиадного движения 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 
 

Дифференциализация и 
индивидуализация 
обучения 

 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

 

Выявление и поддержка 
одарѐнных детей 

 

Поддержка детских 
объединений и ученического 

самоуправления 

 

Формирование 
коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 
среде сверстников 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов3 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка — 
значит верить в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой 
на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 
не просто знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обучения с учѐтом 
индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

                                                           
3
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 
жизни; 
— знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 
оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных 
ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную направленность 
на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором способов перевода темы в 
задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих достижений 
и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого материала в 
реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 
знания с видением его практического применения, что 
является предпосылкой установления личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 
(история, персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для 
объяснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 
обучения, в том числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные особенности 
обучающихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учѐт особенностей учебных коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей 
и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образовательном 
процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных программ 
позволяет осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 
является составной частью разработки образовательных 
программ, характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 
программ: 
характеристика этих программ по содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на которой должны реализовываться 
программы; 
по учѐту индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых образовательных 
программ; 
— участие обучающихся и их родителей в разработке 
образовательной программы, индивидуального учебного 
плана и индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в школе, рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических 
ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного материала — главная — Знание того, что знают и понимают ученики; 
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обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способах 
деятельности 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путѐм 
включения нового материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путѐм демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 
систему освоенных знаний обучающихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 
материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаѐт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки для построения 
информационной основы деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, 
адекватные поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства 
обучения 
 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.  

 Государственное  обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ТМКОУ  «Потаповская средняя 
школа №12»  осуществляется исходя из расходных обязательств на основании бюджетной 
сметы, на основе  муниципального финансирования, включая дотации и субвенции.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального  общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального  общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального  общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального  общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
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образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 
организация) и общеобразовательной организации.  

ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» самостоятельно принимает решение в 
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива 
учитывются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
  Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» 
• фонд оплаты труда ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 
оплаты труда — от 30 до 70%. Значение стимулирующей доли определяется ТМКОУ 
«Потаповская средняя школа №12» самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно ТМКОУ 
«Потаповская средняя школа №12»  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»: 
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Виды выплат стимулирующего характера , размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества 
деятельности педагогических работников 

 
 
 
 

Должности Критерии оценки 
результативности и качества 

труда работников 
Учреждения 

Условия  
 

Количество баллов 
наименование индикатор 

Педагогические 
работники: 
учитель  
  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

Организация проектной и 
исследовательской 
деятельности воспитанников 

Участие воспитанников в 
конференциях разного 
уровня 

Представление 
результатов на 
конференциях разного 
уровня 

5 

Наличие победителей и 
призеров 

15 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

Руководство 
объединениями 
педагогов (проектными 
командами, творческими 
группами, 
методическими 
объединениями) 

Обеспечение работы в 
соответствии с планом 
(МО классных 
руководителей) 

26 

Обеспечение работы в 
соответствии с планом 
(МО учителей-
предметников) 

26 

Участие в работе 
аттестационной 
комиссии, экспертной 
комиссии, психолого-
медико-педагогическом 
консилиуме учреждения, 
наставническая работа 

Постоянное участие в 
комиссиях, подготовка 
отчетной документации 

6 

Ведение профессиональной 
документации (тематическое 
планирование, рабочие 

Полнота и соответствие 
нормативным 
документам 

100% 10 
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программы) 

Создание коррекционно-
развивающей 
образовательной среды для 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
  

Разработка и 
реализация 
индивидуальной 
программы обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Реализация 
индивидуальных 
программ обучения 
интегрированных детей 

10 

Сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Выполнение 
рекомендаций 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума в 
организации 
образовательного 
процесса 

10 

Включенность в 
общешкольные и 
внешкольные 
мероприятия 

Количество детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, включенных в 
общешкольные 
мероприятия 

3 за каждого 
обучающегося 

Сопровождение одаренных 
детей в образовательном 
процессе (подготовка к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
турнирах и т.д.) 

Проведение занятий с 
участниками олимпиад, 
конкурсов, конференций, 
турниров и т.д. 

 2 

Наличие победителей, 
призеров, финалистов, 
дипломатов 

Внутри учреждения 2 

муниципальные 3 
 

региональные 4 
 

федеральные 5 

 

Руководство и организация 
проектных и творческих 
групп (организация детей 
для успешного участия в 

Реализация проекта или 
его представление: 

Класс (группа) 2 

Внутри учреждения 4 

муниципальные 
 

6 
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различных творческих 
группах и проектах) 

региональные 
 

 
8 

 
федеральные 

 
10 

Участие в конкурсе 
проектов 

Внутри учреждения 2 

муниципальные 
 

4 
 

региональные 
 

 
6 

 
федеральные 

 
8 

Наличие проектных 
групп или творческих 
групп (наличие 
подтверждающих 
документов) (количество 
участников проектных и 
творческих групп – не 
менее 30 % (от общего 
числа обучающихся) 

Внутри учреждения 2 

муниципальные 
 

4 

региональные 
 

 
6 

 
федеральные 

 
8 

от 40 до 50 % внутри учреждения 6 

Организация электронного 
документооборота 

Ведение базы данных 
«Одаренные дети 
Красноярья» 

Отсутствие замечаний 5 

Обеспечение высокого 
уровня организации учебно-
воспитательного процесса 

Обработка и 
предоставление 
дополнительной 
информации 

Отсутствие замечаний 5 

Ведение школьного 
сайта 

Отсутствие 
замечаний по ведению 
автоматизированного 
сбора информации 

5 

Выпуск школьной газеты Отсутствие 
замечаний 

5 

Ведение Полнота и соответствие 4 
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профессиональной и 
школьной документации 

нормативным 
документам, 
своевременность 
предоставления 
документов 

Организация и 
проведение открытого 
урока, занятия, 
общешкольного 
мероприятия 

Справка педагога, 
курирующего 
воспитательную работу 
в учреждении 

2 

Подготовка 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации 

Справка заместителя 
директора по УВР 

5 за один предмет в 
одном классе 

Организация и руководство 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся (участие 
обучающихся в 
конференциях) 

Представление 
результатов 
обучающихся на 
конференциях, 
семинарах, форумах и 
т.д. (обязательное 
наличие 
подтверждающих 
документов об участии) 

Учреждение: 
Дистантное 
очное 

 
1 
2 

Муниципальные: 
Дистантное 

очное 

 
2 
4 

Региональные: 
Дистантное 

очное 

 
3 
6 

Федеральные: 
Дистантное 

очное 

 
4 
8 

Наличие призеров и 
победителей 

Учреждение: 
Дистантное 
очное 

 
1 
2 

Муниципальные: 
Дистантное 

очное 

 
2 
4 
 

Региональные: 
Дистантное 

 
3 
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очное 6 
 

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 
качества обучения, 
положительная динамика по 
индивидуальному прогрессу 
учащихся 

Участие учащихся в 
мероприятиях 
различного уровня 

% участвующих от 
общего числа 
обучающихся 

20 

Качество успеваемости 
(по результатам 
итоговых контрольных 
работ, контрольных 
срезов, ГИА-9, ЕГЭ) 

Общеобразовательные 
учреждения 

30 

Участие обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах 
различного уровня 

Количество участников 
конкурсов - не менее 
70% (от общего числа 
обучающихся) 

20 

Количество участников 
олимпиад - не менее 
50% (от общего числа 
обучающихся 

20 

Наличие призеров и 
победителей 

20 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

Разработка и 
реализация проектов и 
программ 

Призовое место в 
конкурсе проектов и 
программ 

20 

Презентация 
результатов работы в 
форме статьи, 
выступления на форумах 
педагогов 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень Освоение Использование при 14 
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педагогического мастерства 
при организации 
образовательного процесса 

информационных 
технологий и 
применение их в 
практике работы с 
детьми 

проведении занятий 
интерактивной доски, 
компьютерных программ, 
современного 
лабораторного и 
цифрового 
оборудования 

 

Выстраивание 
образовательного 
процесса в соответствии 
с программой 
надпредметного 
содержания 

Наличие программы 9 

  

Участие , разработка и 
реализация проетов, 
программ с одаренными 
детьми 

Утверждение 
программы. Ежегодный 
отчет 

2 

  

Отсутствие устных и 
письменных замечаний 
со стороны 
администрации 
учреждения родителей 
учителей 

Постоянно 5 

Педагогические 
работники: 
воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

Отсутствие самовольных 
уходов воспитанников 

Отсутствие поданных 
заявлений в органы 
внутренних дел по 
розыску воспитанников 

0 12 

Отсутствие 
правонарушений, 
совершенных 
воспитанниками 

Отсутствие 
воспитанников, 
состоящих на учете в 
органах внутренних дел, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите прав 

0 12 
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Привитие норм и правил 
совместного проживания 
воспитанников (поведения и 
общения) 

Отсутствие случаев 
нарушения дисциплины 

0 15 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспитанников Участие в краевых, 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях, 
олимпиадах, научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах 

процент участвующих от 
общего числа 
обучающихся 

10 

Ведение портфолио 
воспитанников 

30 

призовое место 5 

Организацию 
здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, 
несчастных случаев, 
вредных привычек у 
воспитанников 

0 15 

Эффективность работы по 
созданию коллектива 

Социально-
психологический климат 
в коллективе, 
способствующий 
мотивации к обучению, 
эффективному 
разрешению 
конфликтов, адекватной 
самооценке 

Высокие показатели 
обучения воспитанников, 
отсутствие конфликтов 

7 

  Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
воспитательного процесса 

Выстраивание 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с программой 
воспитания коллектива 
воспитанников 

Наличие программы 
воспитания 

30 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, 

Внедрение новых 
технологий, форм, 
методов, приемов, 

5 
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использование 
полученного опыта в 
своей повседневной 
деятельности 

демонстрация их при 
проведении мастер-
классов, творческих 
отчетов 

Педагогические 
работники: 
тьютор, 
педагог- 
организатор 
  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

Руководство проектными и 
творческими группами, 
методическими 
объединениями, кафедрами 

Руководство 
объединениями 
педагогов (проектными 
командами, творческими 
группами, 
методическими 
объединениями) 

Обеспечение работы в 
соответствии с планом 

8 

Ведение профессиональной 
документации (тематическое 
планирование, рабочие 
программы) 

Полнота и соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам 

100% 7 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспитанников Участие в 
соревнованиях, 
олимпиадах, научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах различного 
уровня 

% участвующих от 
общего числа 
обучающихся 

2 

призовое место 5 

Организация деятельности 
детских объединений, 
организаций 

Постоянный состав, 
создание и реализация 
социальных проектов, 
программ 

За каждый проект, 
программу 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
образовательного процесса 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
использование 
полученного опыта в 

Внедрение новых 
технологий форм, 
методов, приемов, 
демонстрация их при 
проведении мастер-

11 
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своей повседневной 
деятельности 

классов, творческих 
отчетов 

Выстраивание 
образовательного 
процесса с учетом 
запросов одаренных 
детей 

 
 

Постоянное участие 
учащихся в конкурсах 
различного уровня, при 
этом не менее 10% 
учащихся занимают 
призовые места 

7 

 
 

                                                   Виды выплат стимулирующего характера , размер и условия их осуществления, 
критерии оценки результативности и качества деятельности организаций для заместителей 

 
 

Должности 

Критерии оценки 
результативности 

и качества 
деятельности 
организации 

Условия Предельный 
размер выплат 

к окладу 
(должн. окладу),  
ставке зараб-ой 

платы 

наименование индикатор 

Заместители  
руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач                

Обеспечение стабильного 
функционирования 
организации         

Создание условий безопасности и 
сохранности жизни и здоровья 
участников образовательного процесса, 
обеспечение стабильной охраны труда и 
техники безопасности          

Отсутствие предписаний 
надзорных органов         

20 % 

Отсутствие травм, несчастных 
случаев 

20 % 

Подготовка локальных, нормативных 
актов организации, исходящей 
документации, отчетной документации            

Соответствие локальных 
нормативных актов организации 
нормам действующего 
законодательства, своевременное 
и качественное предоставление 
отчетной документации        

20 % 

Отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися      

0             10 % 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы               

Обеспечение      
развития организации       

Организация участия педагогов, 
обучающихся в региональных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных профессиональных 
конкурсах, мероприятиях        

Наличие призового места на 
следующих уровнях         

 

региональном 10 % 

межрегиональном 15 % 

всероссийском 25 % 

международном 50 % 

Ведение экспериментальной работы            Наличие статуса базовой площадки         30 % 

Выплаты за качество выполняемых работ                              

Результативность 
деятельности 
организации     

Освоение образовательной программы по 
результатам четвертных и годовых оценок 
обучающихся    

Качество обученности не ниже 70 %          15 % 

Реализация проектной и 
исследовательской деятельности 
 

Охват детей, вовлеченных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность не менее 25 % 

15 % 

Доля педагогических работников первой и 
высшей квалификационной категории 

Не менее 50 % 5 % 

Координация работы по прохождению 
педагогическими работниками стажировок, 
курсов повышения квалификации 

100 % выполнение плана 10 % 

 

      Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного, медицинского и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
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Размер и условия выплат по итогам работы, а также критерии оценки  
результативности и качества труда работников учреждений 

 

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников 
учреждения 

Условия  
Количество 

баллов 
наименование индикатор 

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств 

% освоения 
выделенных 
бюджетных 

средств 

90% выделенного 
объема средств 

95% выделенного 
объема средств 

25 
 

50 

Объем ввода 
законченных 
ремонтом объектов 

Текущий ремонт 
 
 
 

Капитальный ремонт 

Участие в текущем 
ремонте:  

срок от 5 до 10 дней 
от 10 до 20 дней 
выполнен в срок, 
в полном объеме 

 
 

10 
20 
25 
50 

Инициатива, 
творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда 

Применение 
нестандартных 
методов работы 

Х 50 

Выполнение 
порученной 
работы, связанной с 
обеспечением 
рабочего 
процесса или уставной 
деятельности 
Учреждения 

Задание выполнено в срок, 
в полном объеме 

50 

Достижение высоких 
результатов в работе 
за 
определенный период 

Оценка результатов 
работы 

наличие динамики в 
результатах 

50 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Наличие реализуемых 
проектов 

участие 50 

Участие в 
соответствующем 
периоде в 
выполнении, 
важных работ, 
мероприятий 

Наличие важных 
работ, мероприятий 

Участие 
в 5-7 мероприятиях 
в 8-11 мероприятиях 
в более чем 12 
мероприятиях 

 
30 
40 
 

50 

 
 
           В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение  

педагогического коллектива, выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального  общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение 
по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 
другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(организации дополнительного образования, клуба и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательной деятельности. 

- I четверть  –   01.09. 2020 г. – 28.10.2020 г. (8 недель, 3 дня) 

- II четверть  –  - 05.11 2020 г. – 29.12.2020 г. (7 недель, 4 дня) 

- III четверть – 2-11 кл.  - 11.01.2021 г. – 22.03.2021 г. (9 недель,2 дня)                      

   -1 кл. -  11.01.2021 г. – 05.02.2021 г., 15.02.2021 г. – 22.03.2021 г. (9 недель)                      

- IV четверть – 29.03..2021 г. –30.04.2021 г;  04.05.2021 г. - 25.05.2021 г. (для 1 – 9, 11 

классов); 01.06.2021 г (для 10 классов) (8 недель)  

      Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
ООП НОО определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Финансовый механизм взаимодействия 
ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» находится в 100 км от районного центра 

г.Дудинка, поэтому нет возможности взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей напрямую. В поселке 
также отсутствуют учреждения дополнительного образования.  

Взаимодействие может осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования.) с педагогами ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
  Материально-техническая база ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

  Для этого ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12» разрабатывает и закрепляет 
локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

  Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
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— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

   Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарѐм.  

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной  деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

необходимо 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

необходим 

4 Библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

необходимо 

5 Актовый зал необходимо 

6 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

необходимо 

7 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

8 Помещения для медицинского назначения необходимо 

9 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

имеются в наличии 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

11 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон Частично оснащенные 

 

Компоненты оснащения 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
начальной школы  

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык ; имеется в наличии 

 литературное чтение; имеется в наличии 

 родной язык; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 окружающий мир; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; необходимо 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОРКСЭ имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные  
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материалы по предмету:  

 русский язык ; имеется в наличии 

 литературное чтение; имеется в наличии 

 родной язык; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 окружающий мир; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОРКСЭ имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета 

 

 русский язык; имеется в наличии 

 литературное чтение имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 окружающий мир имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

 

 русский язык ; имеется в наличии 

 литературное чтение; имеется в наличии 

 родной язык; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 окружающий мир; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; необходимы 

 ОРКСЭ необходимы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 
предметам: 

 

 русский язык ; имеется в наличии 

 литературное чтение; имеется в наличии 

 родной язык; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; Имеется в наличии 

 окружающий мир; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; Имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; Имеется в наличии 

 ОРКСЭ имеется в наличии 

1.2.6.Игры и игрушки  

 шашки; имеется в наличии 

 шахматы; имеется в наличии 

 домино; имеется в наличии 

 пазлы; имеется в наличии 

 настольные интеллектуальные игры; имеется в наличии 

 мячики, детские игрушки имеется в наличии 

1.276. Оборудование (мебель):  

Ученические столы имеется в наличии 

Ученические стулья  имеется в наличии 

Учительский стол имеется в наличии 

Учительский стул имеется в наличии 
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Книжные полки имеется в наличии 

Тумба под ТВ имеется в наличии 

Доска меловая имеется в наличии 

 Доска интерактивная       имеется в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

2.5. материально-техническое оснащение имеются в наличии 

 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся 

 
Количество учащихся в классе – 3-6 учеников  

Помещения площадь 
(кв. м.) 

освещѐнность воздушно-
тепловой 

режим 

размеры 
рабочих, 

учебных зон 

Кабинет 1 класса 15,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 

Кабинет 2 класса 20 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 3 класса 22,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 4 класса 20,4 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

Столовая  60,00 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
соответствуют 

СанПиН 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

  В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

  Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и  информационно-телекоммуникационная  

 инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие ТМКОУ «Потаповская средняя 
школа №12» с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления  с аудио-, видео- и  графическим  экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  
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 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных 
печатных изданий, работы школьного телевидения.  

     Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

 
 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ п/п  
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

  ноутбуки 16/16  

  мультимедийный проектор 6/6  

  экран 4/4  

  принтер монохромный 1/1  

  принтер цветной 1/1  

  цифровой фотоаппарат 1/1  

  цифровая видеокамера 1/1  

  сканер 3/3  

  микрофон 4/4  

  музыкальная клавиатура 1/1  

  МФУ 2/2  

  конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью 

1/0 2019 

  цифровые датчики с интерфейсом 1/0 2019 

  устройство глобального позиционирования 1/0 2019 

  цифровой микроскоп 1/0 2019 

  интеративная доска 4/4  

II Программные инструменты   

  орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках 

1/0 2019 

  операционные системы и служебные 
инструменты 

имеется  
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  клавиатурный тренажѐр для русского и 
иностранного языков 

имеется  

  текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами 

имеется  

  графический редактор для обработки 
растровых изображений 

имеется  

  графический редактор для обработки 
векторных изображений 

имеется  

  музыкальный редактор  отсутствует 2019 

  редактор подготовки презентаций имеется  

  редактор видео имеется  

  ГИС имеется  

  редактор представления временнóй 
информации (линия времени) 

отсутствует 2020 

  редактор генеалогических деревьев отсутствует 2020 

  цифровой биологический определитель отсутствует 2020 

  виртуальные лаборатории по учебным 
предметам 

 
 
 

  русский язык и литературное чтение; 1/0 2020 

  английский язык; 1/0 2020 

  математика; 1/0 2020 

  окружающий мир; 1/1  

  технология; 1/0 2020 

  физическая культура; 1/0 2020 

  изобразительное искусство; 1/0 2020 

  музыка; 1/0 2020 

  среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн сетевого взаимодействия 

имеется  

  среда для интернет-публикаций имеется  

  редактор интернет-сайтов имеется  

  редактор для совместного удалѐнного 
редактирования сообщений 

имеется  

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

  

  разработка планов, дорожных карт имеется  

  заключение договоров имеется  

  подготовка локальных актов имеется  

  подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников 
(индивидуальных программ для каждого 
работника) 

имеется  

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

  

  размещение домашних заданий (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа,  
географическая карта) 

частично 2020 

  размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

частично 2020 

  размещение творческих работ учителей и 
обучающихся 

частично 2020 

  осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, Учредителя 

частично 2020 

  осуществление методической поддержки 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиа коллекция) 

частично 2020 

V Компоненты на бумажных носителях:   

  учебники для 1 класса (ФГОС)   

  русский язык; 3/10  

  литературное чтение; 3/15  

  математика; 3/10  

  окружающий мир;  3/15  
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  технология; 3/10  

  физическая культура; 3/10  

  изобразительное искусство; 3/10  

  музыка;              73/3  

  учебники для 2 класса (ФГОС)   

  русский язык; 4/8  

  литературное чтение; 4/8  

  англиский язык 4/8  

  математика; 4/8  

  окружающий мир;  4/8  

  технология; 4/8  

  физическая культура; 4/8  

  изобразительное искусство; 4/8  

  музыка; 4/4  

  учебники для 3 класса (ФГОС)   

  русский язык; 6/6  

  литературное чтение; 6/6  

  математика; 6/6  

  англиский язык 6/6  

  окружающий мир;  6/6  

  технология; 6/6  

  физическая культура; 6/6  

  изобразительное искусство; 6/6  

  музыка; 6/6  

  учебники для 4 класса(ФГОС)   

  русский язык; 5/10  

  литературное чтение; 5/10  

  математика; 5/10  

  англиский язык 5/10  

  окружающий мир;  5/10  

  технология; 5/10  

  физическая культура; 5/10  

  изобразительное искусство; 5/10  

  музыка; 5/10  

VI Компоненты на CD и DVD:   

 электронные приложения к учебникам,  имеется  

 электронные наглядные пособия, имеются  

 электронные тренажѐры частично 2020 

 электронные практикумы частично 2020 

 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП ООО 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Преподавателей, имеющих 
первую и высшую категорию 
должно быть не менее 70%; 
Внешних совместителей 
должно быть не более 10 %. 
Преподавательский состав  
обязан не реже чем раз в 5 лет 
повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 
категорией. 
Повысить эффективность работы школьных 
методических объединений. 
Повысить квалификацию педагогов в 
области ИКТ –технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 
 Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать  их участие в инновационной 
деятельности. 

Психолого -
педагогические 

Требования выполняются в 
неполном объѐме 

Создать единую психолого-педагогическую 
службу школы, обеспечивающую 
эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса.  

Финансовые  Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
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педагогических работников за высокие 
результативность  работы 

Материально -
технические 

-  материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм  
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-
технических норм. 
Оснащение всех кабинетов начальной 
школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов  начальной школы 
учебно-лабораторным оборудованием. 
Оборудование отдельных помещений для 
занятий внеурочной деятельностью. 
 

Учебно -
методическое и 
информационное 
обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности выхода 
в Интернет, пользования 
персональным компьютером, 
электронными 
образовательными ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, необходимых 
для освоения в полном 
объеме образовательного 
минимума образовательной 
программы Обеспеченность 
всех модулей учебного плана 
учебно-методической 
документацией. 

Организовать  в каждом кабинете основной  
школы возможность выхода в Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным 
приложением. 
Приобретение методической и учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 
. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Управленческие  
шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 
существующих в школе  
 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 

Написание программы «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

2. Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию  
системы условий 

Наметить конкретные сроки и 
ответственных лиц за создание 
необходимых условий реализации ООП 
НОО  

Написание программы «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 
структуры по контролю за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП ООО.  

1. Распределение полномочий в рабочей 
группе  по мониторингу создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за ходом реализации 
программы «Система условий реализации 
основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов 
взаимодействия, обратной связи между 
участниками образовательного процесса. 

Создание комфортной среды в школе, как для 
учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 
школы 

3. Проведение различного уровня 
совещаний, собраний  по реализации 
данной программы. 

1. Учѐт мнения всех участников 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение доступности и открытости 
, привлекательности школы. 

Достижение высокого качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администрация 
школы 

4. Разработка системы мотивации и 
стимулирования педагогов, 
показывающих высокое качество 
знаний,  добившихся полной 
реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационной среды для реализации 
образовательной программы 

Профессиональный и творческий рост педагогов 
и учащихся. 

Администрация 
школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого графика по 
созданию системы условий через 
чѐткое распределение обязанностей 
по контролю между участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых изменений, 
выполнение нормативных требований по 
созданию системы условий реализации ООП 
НОО. 

Рабочая группа по 
реализации ФГОС. 
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3.3.6. Контроль за состоянием системы условий. 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 
НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 
ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 
образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких 
контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  
реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 
увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 
реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому 
контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 
отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 
отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

 
Контроль за состоянием  системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания 
учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное пространство; 
состояние здоровья  учащихся; 
обеспеченность  горячим 
питанием. 

на начало 
учебного года 

 

 

ежемесячно 

Заведующий 
хозяйством 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  
государственных требований  

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер, 
оператор КПМО 

Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 
среды (ЭОР,  цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в 
год 

 

Минимум 2 раза 
в месяц 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Заместитель 
директора, 

учитель 
информатики 

Нормативно-правовое 
обеспечение 
реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 
использование  всеми субъектами  
образовательного  процесса 

Отчѐты в УО  Директор школы 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП 

Оценка 
состояния уч. 
кабинетов – 

Директор 
школы, рабочая 

группа 
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образовательного 
процесса 

январь, 
Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - 
август 

Учебно-методическое 
обеспечение 
образовательного  
процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для реализации 
задач  ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, 
включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота 
их использования  учащимися  на 
индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
сентябрь 
Перечень 
дидактического  
материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

Заместитель 
директора, 

 
 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Приложение 

Договор о предоставлении общего образования муниципальными и 
государственными общеобразовательными учреждениями 

 
_________________________                                                   «___» ____________20__ г. 
(место заключения договора)                                                                         (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Потаповская средняя школа №12»  (в дальнейшем — 
Школа) 
на основании лицензии № 8028-л, выданной Службой по контролю в области образования 
Красноярского края  «25» мая 2015 г на сроком бессрочно  
и свидетельства о государственной аккредитации № 2695, выданного Министерство 
образования и науки Красноярского края на срок с «15» декабря  2011г. до «15» декабря 
2023 г., 
в лице директора школы Добровой Елены Анатольевны, действующего на основании 
Устава, и Управления образования в лице начальника Управления образования Брикиной 
Ларисы Евгеньевны,  
действующего на основании Распоряжения главы ТДНМР  № 111-К от 01.07.2017г 
                                                                                 (вид документа, удостоверяющего полномочия)  

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем — Родители) с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
       1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________о
бучающегося в        классе 
       1.2. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
общего образования следующих ступеней:  начального, основного и среднего общего 
образования                                                                                          

2. Обязанности и права Школы 
        2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 
качественного общего образования следующих уровней общего образования – начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

Нормативный срок обучения: начальное общее образование (1-4 классы) – 4 года, 
основное общее  образование (5-9 классы) – 5 лет среднее общее образование (10-11 
классы) – 2 года,  
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Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть) 
       Вид образовательной программы: основная  программа,  
       Направленность образовательной программы: общеобразовательная 
       Уровень реализации образовательной программы: базовый 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и с учѐтом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных 
программ Школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий: 

Шестидневная учебная неделя, 34 учебных недели в учебном году, согласно 
школьному расписанию занятий, начало I смены – 8.00, II смены – 13.10, 
продолжительность урока – 40 минут. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта и разрабатываемыми Школой Основной образовательной программы   и 
Программы развития школы. 

 2.4 Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 
договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 
программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 
образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 
охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 
образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 
и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 
принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 
успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 
результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 
обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, предоставить 
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках 
реализуемых образовательных программ. 
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2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 
Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 
деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность, применить к 
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 
и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о 
намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Муниципалитета 
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 
случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 
государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 
приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 
если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 
выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 
Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 
выбранном Родителями и обучающимся. 

4. Обязанности и права Родителей 
4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 
том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 
— обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 
необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-
канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ 
деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 
руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 
руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 
претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 
образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу 
Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 
семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 
образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 
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оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 
различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учѐтом 
возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 
образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 
основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 
то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 
основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 
учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 
— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 
применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 
проведении проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 
— входить в состав органов самоуправления Школы; 
— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 
— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную 
и административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 
обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 
установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль 
в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, 
нанесѐнного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 
условий настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 
действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в 
том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 
Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трѐх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6. Подписи и реквизиты сторон 

           Учреждение          Родители: 
ТМК ОУ «Потаповская средняя школа №12»                _______________________________________ 
Адрес нахождения: 647505, п. Потапово,                _______________________________________ 
ул. Набережная, 2 «А»,, Таймырский р-н, Красноярский край    (Ф.И.О.  родителей(законных представителей)) 
Директор:  8(39191) 2-91-48                                                        _______________________________________ 
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Доброва Елена Анатольевна                                                     (место работы, рабочий телефон)   
Зам. директора по УВР: 8(39191) 2-91-48      _______________________________________  
Тунгатаров Амирхан Джумагельдиевич     (адрес фактического проживания) 
                                                             _____    _____________ 
                                                                 (домашний, сотовый телефон)   
                                                                                                     _______________________________________ 
Директор                                                                                                        (паспорт: серия, номер) 
ТМКОУ «Потаповская средняя школа №12»:                             _______________________________________ 
_____________  Е.А.Доброва                                                                           подписи родителей 
М.П..          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


