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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), и 

УМК Школа России 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по русскому языку для 

1-4 классов входят:  
В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2. 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс.  
В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускником начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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. 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Добукварный период (15 ч)  
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 
ударение  
в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из 

слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-

звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру.  
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными 

слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание 

букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных 

позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (65 ч) 

I. Обучение чтению  
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на 
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гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и 

без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших 

текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.  
II. Обучение письму  
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими 

буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и 

их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись 

слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с 

учителем, а затем и самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с 

печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом  
и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку 

слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание 

которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма.  
III. Развитие устной речи  
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, 

верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - 

з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках).  
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей.  
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 

предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте.  
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Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на 

вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений 
различного типа.  

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений 
и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 
последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 
содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (25 ч)  
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте.  
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, 

С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о 

Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, 

Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное  знакомство  детей  с  различными  литературными  жанрами  
(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 
выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.  

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных 

произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 

умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование 

умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов 

представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.  
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 
произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, 
фантазии и творческих способностей учащихся. 



8 

 

 
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у 

детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы 

и красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в 

уроки фонозаписи литературных произведений.  
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 
интонацией.  

Русский язык 1класс (27 ч)  
Текст, предложение, диалог (2 ч) 

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. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  
Слова, слова, слова… (2 ч)  

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.  
Слово и слог. Ударение. (4 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  
Звуки и буквы (19 ч)  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

2 класс (136 ч)  
Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Текст (5 ч)  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 
текста. Воспроизведение текста.  

Предложение (6 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  

Слова, слова, слова… (16 ч)  
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 
слогам.  

Звуки и буквы (31 ч)  
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. 

Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 
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звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  
Правописание буквосочетаний (21 ч)  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. Правописание ь и ъ 
знаков.  

Части речи (39 ч)  
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число 

имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-

повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное 

как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.  
Повторение (14 ч) 

 

3 класс (136 ч) 

Язык и речь (2 ч) 
Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч)  
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.  
Слово в языке и речи (18 ч)  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). 
Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений).  
Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Формы  слова.  Окончание.  Приставка. Суффикс.  Основа  слова. 

Обобщение знаний о составе слова.  
Правописание частей слова (23ч)  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в 

корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным твердым знаком (ъ).  
Имя существительное (28 ч)  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 
имен существительных.  

Имя прилагательное (13ч)  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 
прилагательных. Падеж имен прилагательных.  

Местоимение (4 ч) 
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Лицо, число, род личных местоимений.  
Глагол (14 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание 
частицы НЕ с глаголами.  

Повторение (7 ч) 

 

4 класс (136 ч) 

Повторение (10 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст.  

Предложение (6 ч)  

Обращение. Главные и второстепенные члены предложения.

 Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения.  
Слово в языке и речи (17ч)  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 
разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о 
частях речи. Наречие.  

Имя существительное (30 ч)  
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 
(множественном) числе.  

Имя прилагательное (25 ч)  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение 

по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.  
Личные местоимения (7 ч)  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений.  

Глагол (27 ч)  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Повторение (14 ч) 
 

Тематическое планирование курса 
 

 Разделы 1класс 

1.  Добукварный период  15 ч 

2.  Букварный период  65 ч 

3.  Послебукварный период  25 ч  

4.  Текст, предложение, диалог  2 ч 

5.  Слова, слова, слова…  2 ч 

6.  Слово и слог. Ударение.  4 ч 
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7.  Звуки и буквы  19ч 

 Итого  132ч. 

 

 Разделы 2класс 

1. Наша речь 4ч. 

2. Текст  5 ч 

3. Предложение  6 ч 

4. Слова, слова, слова…  16 ч 

5. Звуки и буквы  31ч 

6. Правописание буквосочетаний  21ч. 

7. Части речи  39 ч 

8. Повторение  14 ч 

 Итого  136ч. 

 

 Разделы 3класс 

1. Язык и речь  2ч. 

2. Текст. Предложение. Словосочетание  11 ч 

3. Слово в языке и речи  18 ч 

4. Состав слова  14 ч 

5. Правописание частей слова  23 ч 

6. Части речи. Имя существительное.  28ч. 

7. Имя прилагательное  13 ч 

8. Личные местоимения 4 ч 

9 Глагол  14ч 

10 Повторение  7ч 

 Итого  136ч. 

 

 Разделы 4класс 

1. Повторение 10ч. 

2. Предложение 6 ч. 
3. Слово в языке и речи  17 ч 

4. Имя существительное  30ч. 

5. Имя прилагательное  25ч 

6. Личные местоимения 7 ч 

7 Глагол  27ч 

8 Повторение  14ч 

 Итого  136ч. 

 

 

Рабочая программа  по предмету «Родной (русский) язык» 

 

Рабочая программа  по предмету «Русский родной язык для учащихся 

общеобразовательных классов школы, обучающихся по ФГОС НОО составлена в 

целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  
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 Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

УМК «Русский родной язык»  автор О. М. Александрова 

На изучение предмета «Русский родной язык.» отводится 1час в неделю.  

1  класс - 33часа (33учебные недели),   2,3,4 классы – 34 часа (34 учебные 

недели) 

 Планируемые результаты изучаемого предмета. 
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 

1. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

2.  осознание роли речи в общении людей; 

3. понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

4. устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

5. чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

6. интерес к изучению языка. 

 

Метапредметными результатами изучения курса 

Родной (русский) язык является  формирование   

универсальных  учебных действий  (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 
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- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

Уметь: 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 
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Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и 

заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (напри-мер, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание. Словарь 

«Почему это так называется?». 

 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарѐм ударений. Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращений ты, 

вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ добавление (на практическом 

уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (18 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). Слова, 

называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце 

и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий. Проектные задания. Откуда в русском 

языке эта фамилия? История моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (7 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая 

особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имѐн существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 
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только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с  народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и 

душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные задания. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделѐнного 

на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 
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словоупотребления. Редактирование предложенных собственных текстов с целью 

совершенствования их со-держания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  Разделы программы Кол-во часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 

14 ч. 

2. Язык в действии  

 

10 ч 

3. Секреты речи и текста  

 

9 ч 

 ИТОГО  33ч 

 

№  Разделы программы Кол-во часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее  

 

17 ч. 18 ч. 14 ч. 

 Язык в действии  

 

8 ч. 7 ч. 6 ч. 

2. Секреты речи и текста 

 

9 ч  9 ч. 14 ч. 

 ИТОГО  34ч 34ч 34ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции 

от 31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), и УМК Школа России. 

 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по литературному 

чтению для 1-4 классов входят: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука.1 класс. Учебник в 2 ч. 

КлимановаЛ.Ф ,Горецкий В.Г. Литературное чтение.1 класс.  

Учебник 2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс в 2 частях. 3 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс в 2 частях. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс в 2 частях. 
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Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты: 
1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6. активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7. использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11. умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих предметных результатов. 

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 Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4. использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7. умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
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письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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, 
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используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов 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, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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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, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных  видов:  художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы 

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание, 

различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые, 

волшебные.   Художественные   особенности   сказок:   лексика,   построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

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, 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). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления 

в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Содержание учебного предмета, курса  
 

Добукварный период (14 часов)  
«Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово 
и предложение. Слог. Деление слова на слоги. Ударение. Звуки в окружающем мире 

и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного  
материала. Гласный звук а , буквы А, а. Гласный звук обуквы О, о. Гласный звук и , 
буквы И, и. Гласный звук ы , буква ы. Гласный звук у , буквы У, у.   

Букварный период. Обучение чтению (53 ч) 

Звуки - буквы. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи 
звуковой структуры слова и его значения. Звуки гласные, согласные, слог, 

согласные звуки мягкие, твердые, звонкие, глухие. Вывод об отсутствии 

специальных букв для 
обозначения мягких и твердых согласных. Освоение позиционного (с ориентацией 

на следующую букву) способа письма. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. 

Безударные гласные. Твердые и мягкие парные звуки. 
Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 
Предложение. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с его 

схемой. Членение речи на предложения и слова. Наблюдение смысловой и 

интонационной законченности различных по структуре предложений 

(односоставных и двусоставных - без введения понятий) при сопоставлении со 

словом. 
Общее представление о словообразовании. 
Систематизация слов, обозначающих наименования предметов, созданных 

человеком и природой. Различение одушевленных (человек, животные) и 

неодушевленных (все остальные) предметов. Имена собственные. Дифференциация 

вопросов кто? что? Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее чтение. 

Послебукварный период (16 часов)  
Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». Герои произведения. Чтение по ролям. Одна у человека мать; одна и родина. 

 К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. Определение главной 

мысли текста. Активизация и расширение словарного запаса. Наблюдения над 

значением слов. Пословицы и поговорки о Родине История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале познавательного 

текста (В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей  
К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения — небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа  
С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приѐмы заучивания стихотворений наизусть  

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. 
Дополнение текста — описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов  
весѐлые стихи Б. Заходера. Весѐлые стихи В. Берестова. Песенка — 
азбука. ыразительное чтение стихотворений   

Литературное чтение 1 класс (34 часов)   
Жили-были буквы (7 ч) 
 
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. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как 

приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов.  
Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 
 
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. Произведения К. Ушинского 
и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной 
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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  
Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 
 
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  
И в шутку и всерьѐз (4 ч) 
 
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 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений  
Я и мои друзья (6 ч) 
 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, 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  
О братьях наших меньших (6 ч) 
 
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  

2 класс (119  часов) 

Устное народное творчество ( 5 ч) 
 Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное 
народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 
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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. Отличия 
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 сказки. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица 

еѐ героев. Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (10 ч) 
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. Средство 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. 

Русские писатели (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения.  
И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и 
сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика 
героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. 
Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. 
Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 
произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений.       
О братьях наших меньших (14 ч)  
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. Жидкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 
Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. Оценка планируемых 

достижений. 

Из детских журналов (10 ч)  
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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 в стихи. 
Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразит. 
чтение на основе ритма. Проект : «Мой любимый детский журнал».Оценка своих 
достижений.  

Люблю природу русскую. Зима (11 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 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.  
Писатели детям (17 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. К. 

Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение  

стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи как средства создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведения 

С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. 

Герой стиха. Хар-ка героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. 

Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 

детей. Герои юмористического рассказа. авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений.  
Я и мои друзья (12 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Стихи о 

дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение пословиц и

 смысла стихотворения. Нравственные и этические редставления. 

Рассказы  Н.  Булгакова,  Ю.  Ермолаева,  В.  Осеевой.  Смысл  название  рассказа. 

Соотнесение названия рассказ с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. Оценка достижений.  
Люблю природу русскую. Весна (11 ч)  
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, 

А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение 

стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. Звукопись.  
И в шутку и всерьез (14 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  
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Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

стихотворения. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

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  
Литература зарубежных стран (15 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание 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. Творческий пересказ: дополнение 
содержание сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных 
сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 
подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. Проект: 
«Мой любимый писатель-сказочник».Оценка достижений   

3 класс (119 часов)  
Самое великое чудо на свете (4 часа) 
Знакомство с названием раздела. Рукописные книги Древней Руси. Подготовка  
сообщения. Первопечатник Иван Федоров. Проверим себя и оценим свои 
достижения.  
Устное народное творчество (11 часов) 
Знакомство с названием раздела. Русские народные песни Докучные сказки. 
Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка « 
Сестрица Аленушка и братец  Иванушка», Русская народная сказка « Иван-царевич 
и Серый волк», Русская народная сказка «Сивка-бурка». Обобщение. Оценим себя. 
Проект «Сочиняем волшебную сказку».  
Поэтическая тетрадь (7 часов) 
Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи». (на основе 
научно-популярной статьи Я.Смоленского) Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И.Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…» , «Зреет рожь над жаркой нивой» И.С 

Никитин «Полно, степь моя спать беспробудно …» И.С.Никитин «Встреча зимы» 

И.З.Суриков «Детство» И.З. Суриков«Зима» Обобщение. Страницы русской 

классики 
 
Великие русские писатели (23 часа) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его…» И.А.Крылов . Подготовка сообщения о И.А.Крылове на основе статьи 
учебника, книг о Крылове. И.А.Крылов «Мартышка и очки» И.А.Крылов Крылов 
«Зеркало и обезьяна» И.А.Крылов «Ворона и Лисица» Развитие речи: подготовка к 
театрализации басен. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». «На севере диком». 
М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». Детство Л.Н. Толстого. Подготовка сообщения. 
А.Н.Толстой «Акула» А.Н.Толстой «Прыжок» Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 
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Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 
Сравнение текстов. Обобщение. Л.Н.Толстой Обучение пересказу: подробному (с 
использованием авторской лексики) и выборочному.  
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 
Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов «Славная осень!» «Не ветер бушует 

над бором…» А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» К.Д.Бальмонт «Золотое 

слово» И.А.Бунин «Детство» «Полевые цветы» Обобщение. Поэтическая тетрадь 2. 

Оценка достижений.  
Литературные сказки ( 4 часа) 
Знакомство с названием раздела. Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» Д. 
Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович» Обобщение. Литературные сказки. Оценка достижений.  
Были-небылицы (10 часов) 
Знакомство с названием раздела. Рассказы, повести А.Воронковой М.Горький 
(А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой» К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 
А.И.Куприн «Слон»  
Поэтическая тетрадь (6 часов) 
Знакомство с названием раздела. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?» Саша 
Черный «Воробей», «Слон» А.А.Блок «Ветхая избушка» А.А.Блок «Сны», 
«Ворона» С.А.Есенин «Черемуха» Урок-концерт по произведениям изученных 
поэтов. Оценим свои достижения. 

Люби живое (14 часов) 
Знакомство с названием раздела. М.М.Пришвин «Моя Родина» Заголовок – 
«входная дверь в текст. Сочинение на основе художественного текста. И.С. 
Соколов-Микитов «Листопадничек» В.И.Белов «Малька провинилась»  В.И.Белов 
«Еще про Мальку» В.В.Бианки «Мышонок Пик» Б.С.Житков «Про обезьянку» 
В.П.Астафьев «Капалуха» В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» Урок-
конференция «Земля – наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби 
живое») 

Поэтическая тетрадь ( 8 часов) 
Знакомство с названием раздела. С.Я Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 
поляной» А.Л.Барто «Разлука» А.Л.Барто «В театре» С.В.Михалков «Если» 
Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок» Урок-концерт по произведениям изученных 
авторов Оценка достижений.   
Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок ( 12 часов)  
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь  кузовок» Особенность заголовка 
произведения. А. Платонов «Цветок на земле» А.П.Платонов «Еще мама» 
М.М.Зощенко «Золотые слова» М.М.Зощенко «Великие путешественники» 

Н.Н.Носов «Федина задача» Н.Н.Носов «Телефон» Обобщение. «Собирай по ягодке 
- наберешь кузовок» Оценка достижений.  

По страницам детских журналов ( 7 часов)  
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Ю.И.Ермолаев «Проговорился» Ю. 

Ермолаев «Воспитатели» Г.Б.Остер «Вредные советы» Г.Б.Остер «Как получаются 
легенды» Р.Сеф «Веселые стихи» Обобщение. По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» Проверим себя и оценим свои достижения 

Зарубежная литература (7 часов) 
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Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персий» Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 

4 класс (85 часов)    
Летописи, былины, жития (6 ч)  
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 
коня своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря исторических событий»  
Чудесный мир классики (10 ч) 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 
очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» М. Ю. Лермонтов 
«Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) Л. Толстой «Детство». Басня 
«Как мужик убрал камень» А.П. Чехов «Мальчики»  
Поэтическая тетрадь (9 ч)  
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»  А. Фет 
«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». «В зимние сумерки нянины 
сказки» И. А. Бунин «Листопад»  
Литературные сказки (11 ч) 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» П. П. 
Бажов «Серебряное копытце» А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  
Делу время - потехе час (6 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» В. Ю. Драгунский «Главные реки». 
«Что любит Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»  
Страна детства (7 ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» М. М. Зощенко «Елка»  
Природа и мы (13 ч) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» А. И. Куприн «Барбос и Жулька» М. М. 
Пришвин «Выскочка» Е. И. Чарушин «Кабан» В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Проект «Природа и мы»  
Родина (4 ч) 
И. С. Никитин «Русь» С. С. Дрожжин «Родине» А. В. Жигулин «О, Родина!» Проект 
«Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (5 ч)  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» Кир Булычев «Путешествие Алисы»  

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» Кир Булычѐв «Путешествие Алисы»  
Зарубежная литература (14 ч) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Г. Х. Андерсен «Русалочка» М. Твен 
«Приключения Тома Сойера» Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»  
 

Тематическое планирование курса 

 

 Разделы 1класс 

1.  Добукварный период  17 ч 
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2.  Букварный период  55 ч 

3.  Послебукварный период  16 ч  

4.  Жили-были буквы 4  ч 

5.  Сказки, пословицы 2 ч 

6.  Апрель, апрель! Звенит капель 6 ч 

7.  И в шутку, и всерьез 4 ч 

8.  Я и мои друзья 6 ч 

9.  О братьях наших меньших 6 ч  

 Итого  116 ч. 

 

 

 Разделы 2 класс 

1.  Устное народное творчество 5 ч 

2.  Люблю природу русскую. Осень  10 ч 

3.  О братьях наших меньших  14 ч 

4.  Из детских журналов  10 ч 

5.  Люблю природу русскую. Зима 11 ч 

6.  Писатели – детям  17 ч 

7.  Я и мои друзья 12 ч 

8.  Люблю природу русскую. Весна 11 ч 

9.  И в шутку, и в серьез 14 ч 

10.  Литература зарубежных стран 20 ч. 

 Итого  119 ч. 

 

 Разделы 3 класс 

1.  Самое великое чудо на свете 5 ч 

2.  Устное народное творчество 11 ч 

3.  Поэтическая тетрадь 1 7 ч 

4.  Великие русские писатели 23 ч 

5.  Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

6.  Литературные сказки 4 ч 

7.  Были-небылицы  10 ч 

8.  Поэтическая тетрадь 6 ч 

9.  Люби живое 14 ч 

10.  Поэтическая тетрадь 8 ч 

11.  Собирай по ягодке, наберешь кузовок 12 ч  

12.  По станицам детских журналов 7 ч 

13.  Зарубежная литература 7 ч 

 Итого  119 ч. 

 

 Разделы 4 класс 

1.  Летописи, былины, жития 6 ч 

2.  Чудесный мир классики 10  ч 

3.  Поэтическая тетрадь  4 ч 

4.  Литературные сказки 11 ч 

5.  Делу время – потехе час 7 ч 
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6.  Страна детства 4 ч 

7.  Природа и мы  13 ч 

8.  Поэтическая тетрадь 5 ч 

9.  Родина 4 ч 

10.  Страна Фантазия 5 ч 

11.  Зарубежная литература 14 ч 

 Итого  85 ч. 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Родная (русская)литература» 
 Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература» (на русском языке), 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Рабочая программа по предмету литературное чтение на родном языке (русский) 

составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Место предмета в учебном плане 
Предмет родная литература изучается в 1-4 классах начальной школы 1 час в 2 

недели, 16 часов – 1 класс, 17 часов - 2-4 классы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1. формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2. формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6. овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10. наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивного действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. Использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7. Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8. Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

пути еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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, 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: художественном, учебном, научно-

популярном — 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. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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, 

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, имен 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 
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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, научно-популярными и другими 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 приемами 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 значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 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 текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях 



38 

 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом 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. 

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, 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. 

Тематическое планирование курса  

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1 Фольклор 

нашего народа 

3 часа 9 часа 2 часа 5 часа 

Раздел 2 Русские 

писатели 

5 часов 5 часов 7 часов 5 часов 

Раздел 3 Времена года 5 часов 3 часов 5 часов      3 часов 

Раздел 4 Россия – наша 

Родина 

3 часа - 3 часов 4 часов 

 Всего 16 часов 17часов 17часов 17часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 
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31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

Примерной программы начального общего образования по английскому языку 

для общеобразовательных учреждений 

- Авторской программы: Н.И. Быкова, М.Д Поспелова. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. Л.Л. 

- Авторской программы: Л.Л. Соколова, Н.Ю. Шульгина. Программа 

курса английского языка «Милли» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений (4-е классы) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные,  метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами являются:  

•  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

•  осознание себя гражданином своей страны;  

•  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка(через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

•  развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

•  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи;  

•  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

•  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

•  формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

•  владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта(учебником,  аудиодиском и т. д.).  

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности. 

• говорении: 
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• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном  языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
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• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка(прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника(в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

• умение вести словарь(словарную тетрадь). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

 

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, 

влечения/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. 
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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 книг, популярных среди 

сверстников(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2класс-68 часов 

 

№п\п Название темы Кол-во 

  часов 

1. Давайте начнем 6 

2. Привет 4 

3. Мой дом 6 

4. Мой день рождения 12 

5. Мои животные 12 

6. Мои игрушки 13 

7. Мои каникулы 15 

3 класс – 68 часов  

№п\п Название темы Кол-во 
  часов 

1. Добро пожаловать 2 

2. Школьные дни 9 

3. Семья 10 

4. Все, что я люблю 8 

5. Давай поиграем 9 

6. Пушистые друзья 8 

7. Дом, родной дом 8 

8. Выходной 7 

10. День за днем 7 

4 класс – 68 часов  

№п\п Название темы Кол-во 
  часов 

1. Во всемирной паутине 6 

2. В Миллитауне 9 

3. Фестиваль 7 

4. В замке 9 
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5. Помощь друзей 6 

6. Мы чемпионы 7 

7. Динозавры 5 

8 Однажды… 6 

9. Путешествия 5 

10. Мы встретимся снова 8 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

 

Программы общеобразовательных учреждений авторов Моро М.И., 

Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой 

С.В. «Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

 

Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

Познавательные УУД 
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Учащийся научится: 
 использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на 

этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
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 составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов. 

— 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. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать еѐ на принтере). 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Числа и величины (75 часов) 

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 (216 часа) 
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 (119 часов) 
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 
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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 (50 часов) 

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).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 
выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины (40 часов)  
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 (40ч)  
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 (132 ч)  

 
Подготовка к изучение чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч)  
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счѐт 

предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 
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Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше (меньше) на … «Пространственные и временные представления 

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. 

Проверочная работа  
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч) Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник  
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (59 ч)  
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия 

чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении 
записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, – 2. Присчитывание и 
отсчитывание по 1, 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 тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько Приѐмы 
вычислений Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 
вопросом, решение задач 

Решение задач на разностное сравнение чисел Переместительное свойство 
сложения.  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 
6,□+7,□+8,□+9  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Таблица 
сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного 

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  
Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием Единица вместимости литр. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов  
Числа от 1 до 20. Нумерация (14 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 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 

17–7,17–10 Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения  
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) (23 ч)  
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Табличное сложение  
Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго 
десятка. Таблица сложения  

Табличное вычитание 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 Решение текстовых задач включается в каждый урок.  
 

2 класс (136 часов)  
Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 часов  
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование записи чисел от 20 до 100. 
Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100 Замена 
двузначного числа суммой разрядных слагаемых.  
Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5. Единицы длины: миллиметр, 
метр. Таблица единиц длины. Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения 

между ними Составление и решение задач, обратных данной, на нахождение 
неизвестного уменьшаемого, на нахождение неизвестного вычитаемого.  
Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между ними Длина ломаной. 
Периметр многоугольника.  
Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Скобки в числовых 

выражениях. Сравнение числовых выражений Свойства сложения. 
 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47 часов) 
Устные приемы сложения и вычитания для случаев вида: 36 + 2 , 36 + 20, 36  
–2, 36–20, 26+4, 30–7, 60–24,26+7,35–7 Решение   дач. Уравнения. Угол. Виды углов.  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (29 ч) 
Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26.  
Прямоугольник. Свойство противоположных сторон многоугольника. Квадрат 
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 
десяток.  
Умножение и деление (25 часов) 
 
Умножение. Конкретный смыл действия умножения. Связь умножения со 
сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 
умножения. Приѐмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. 

Связь между компонентами и результатом умножения.  
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 
умножения. Прием умножения и деления на 10. 

 

Табличное умножение и деление (17 ч)  
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 
Задачи с величинами: «цена», «количество»,  2стоимость». Задачи на нахождение 
неизвестного третьего слагаемого. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились»  
 

3 класс (136 часов)  
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Числа от 1 до 100 (16 ч)  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, 

с неизвестным вычитаемым на взаимосвязи чисел при вычитании Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение деление (продолжение) (28 часов).  
Связь умножения и деления. Таблицы умножения и деления с числами 2 и 3. Четные 
и нечетные числа. Зависимости между величинами «цена», «количество», 
«стоимость».  
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел Задачи 

на нахождение четвертого пропорционального 

 

Числа от 1 до 100 Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9.  
Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника 

Текстовые задачи в три действия 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание  

окружности при помощи циркуля Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле. Единицы времени: год, месяц, сутки  
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов)  
Умножение суммы на число. Прием умножения и деления для случаев вида 20 ·3, 
3·20, 60:3, 80 : 20.  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.  
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением.  
Выражения с двумя переменными при заданном значении букв 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, в 100 раз. Замена числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе Единицы массы – килограмм, грамм.  
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов)  
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Приемы устных вычислений, в случаях, водимых к действиям в пределах 100 
(900+20, 500-80, 120·7, 300:6 и др.) Приемы письменных вычислений: алгоритм 
письменного вычитания, алгоритм письменного сложения 

Виды треугольников: разносторонни, равнобедренный, равносторонний.  
Умножение и деление (12 часов)  
Приѐмы устного умножения и деления. 

Виды треугольников по видам углов: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный 

Приѐм письменного умножения на однозначное число. 

Приѐм письменного деления на однозначное число. 

Знакомство с калькулятором.  
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 часов)  
 

4 класс (136 часов)   
Числа от 1 до 1000. Повторение (13 часов) 

Нумерация. Четыре арифметических действия   
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 
диаграмм  
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)  
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.  
Величины (12 часов)  
Единица длины километр. Таблица единиц длины.  
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица 

единиц площади. Определение площади с помощью палетки Масса. Единицы 
массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы.  
Числа, которые дольше 1000. Величины (продолжение) (6 часов) 
 
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. Решение 

задач на определение начала, продолжительности и окончания событий. 

 

Сложение и вычитание (11 часов)  
Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  Сложение 

и вычитание значений величин 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме  
Умножение и деление (11 часов)  
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное 
Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное 
Решение текстовых задач  
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (60 

часов)  
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Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 
скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 
время, расстояние.  
Умножение числа на произведение. Устные приѐмы умножения вида 18·20, 
25·12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Устные приемы деления для случаев вида 600:200, 5600:800. Деление с 
остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  
Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное 
движение в противоположных направлениях.  
Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трѐхзначное число 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям  
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число  
Проверка умножения делением и деления умножением 

Куб. Пирамида. Шар. Расположение и название геометрических тел:  
 
Куб, пирамида: вершины, грани, рѐбра куба (пирамиды). Развѐртка куба. 

Развѐртка пирамиды. Изготовление моделей куба и пирамиды.  
Итоговое повторение (10 часов).  
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

   Количество часов     

№ 

         

Разделы, темы 

Примерная  
Рабочая программа по 
классам 

Итого 

 

п/ программа Рабочая 

     

      

п 

  

программа 

      

  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  

     

      

          

1. Числа и величины 70 ч 75 ч 31 ч 14ч 15ч 15 ч 75  

          

2. 
Арифметические 

190 ч 216 ч 63ч 64ч 56 ч 33 ч 216 

 

действия 

 

         

          

3. Текстовые задачи 110 ч 119 ч 22ч 25 ч 32ч 40 ч 119  

          

 Пространственные         

4. 

отношения. 

50 ч 50 ч 12 ч 13 ч 10 ч 15 ч 50 

 

Геометрические  
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 фигуры         

5. 
Геометрические 

40 ч 40 ч 4 ч 20 ч 9 ч 7 ч 40 

 

величины 

 

         

          

6. 
Работа с 

40 ч 40 ч 2 ч 6 ч 9 ч 23 ч 40 

 

информацией 

 

         

 Резерв 40 ч 0 0 0 0 0 0  

          

 Итого: 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 540  

          
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии  
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции 

от 31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), и УМК Школа России  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий  
Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях.  
Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях 
Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях  
Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  
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 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения между еѐ членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в еѐ сохранении; 

 осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца 

учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 
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 понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно 
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использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, 

полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

 участвовать  в проектной деятельности , создавать творческие 

работы  на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей,  
4) осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  
5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве);  
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6) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире.  

7) называть важнейшие события и великих людей отечественной истории;  
8) знать государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка.  
9) отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  
10) умение объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс 66 часов 

Раздел «Что и кто?»19 ч  
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, 
гимном. Наш город (село) — часть большой страны.  
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле.  
Изображение нашей страны на глобусе.  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 
красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 
 
Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 
цветника (по выбору учителя).  
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя  
и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 
шишкам.  
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян.  
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 
их внешним строением.  
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 
светофора, правила перехода улицы.  
Раздел «Как, откуда и куда?» 15 ч  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 
Канализация и очистные сооружения.  
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами.  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой.  
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Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты 
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище.  
Раздел «Где и когда?» 12 ч  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 
года.  
Холодные и жаркие районы Земли.  
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о 
далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь.  
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом.  
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя.  
Раздел «Почему и зачем?» 20 ч  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 
— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека.  
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-
носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 
хозяевах.  
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 
бабочек.  
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. 

Правила подготовки ко сну.  
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 
теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 
следования.  
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.  
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 
своей планете. 22 апреля — День Земли. 

 

2 класс 68 ч 

Раздел «Где мы живем» 4 ч  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название 
нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, 
герб, гимн России.  
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Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая 
нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему.  
Раздел «Природа» 20 ч  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для 
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление 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 уход за ними.  
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 
различных пород. Уход за домашними питомцами.  
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; 
 
животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 
учителя).  
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная 

ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 
животных своего края. Правила поведения в природе.  
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 
их охраны.  
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
Раздел «Жизнь города и села» 10 ч  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.  
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 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. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 
например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).  
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе).  
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села 
(изучается по усмотрению учителя).  
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по 
выбору учителя).  
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 
учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
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Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 
лесу.  
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села).  
Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч  
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 
предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 
здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя).  
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах.  
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 
опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 
 
пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых 
и т. д.  
Раздел «Общение» 7 ч  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 
семьи. Имена и отчества родителей.  
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых.  
Взаимоотношения мальчиков и девочек.  
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  
Раздел «Путешествия» 18 ч  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 
компасу.  
Формы  земной  поверхности:  равнины  и  горы, холмы,  овраги.  Разнообразие  
водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
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 столицы. Знакомство с 
другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).  
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 
края; наблюдение весенних изменений в природе. Что мы узнали и чему научились 
за год. 

 

3 класс (68 ч) 

Раздел «Как устроен мир» (6 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.  



62 

 

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: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 
объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 
происходящих под влиянием человека.  
Раздел «Эта удивительная природа» (18 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 растений. 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.  
Раздел «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.  
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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.  
Раздел «Наша безопасность» (7 ч)  
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 защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества.  
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.  
Раздел «Чему учит экономика» (12 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 образования 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 промышленность, пищевая промышленность и др.  
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  
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в XXI веке.  
Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 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 (68 ч) 

Раздел «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.  
Раздел « 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, приспособлен-ность 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.  
Раздел «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 
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края, их 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.  
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями  
и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  
Раздел «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.  
Раздел «Страницы истории России» (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 Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 
страны в XIII—XV вв.  
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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 Первый — царь-преобразователь. Новая столица России  
— Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 
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 Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX в.  
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

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.  
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 
поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 
(города, села).  
Раздел « Современная Россия» (9 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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

Разделы, темы 

 

Количество 

 

Рабочая программа по 

 

   

п/п 

 

часов 

 

классам 

     

        

            

   Примерная Рабочая 1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл.  

   программа программа        

          



67 

 

1 Человек и природа. 139 139 38  34 37 30  

          

2 Человек и общество. 89 89 18  21 18 32  

            

3 Правила безопасной 25 25 6  8 9 2   

             
 

жизни. 

       

        

         

4 Проверочные работы. 17 17 4 5 4 4  

         

5 Итого: 270 270 66 68 68 68  

          
 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 31.12.2015 г. «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагина, 4-е издание- М., Просвещение, 2013г.,основными 

положениями художественно-педагогическими концепциями Д. Б. Кабалевского. 

На изучение предмета музыки отводится:135 часа из расчета 1 часа в неделю (1 

класс— 33 часа, 2 класс— 34 часа, 3 класс— 34 часа, 4 класс— 34 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

- 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, 
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музыки русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

- целостный, социально- ориетированный 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 

деятельности, их понимание и оценка– умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- 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, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 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: 

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 
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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 программы обеспечивает 

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 изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  
– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и  
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс - 33 часа  
Содержание программы первого года делится на два раздела: ―Музыка вокруг 

нас‖ (посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго 
полугодия ―Музыка и ты‖ (знакомство с музыкой в широком 

культорологическом контексте).  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты.  
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы 
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осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 
инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный театр: балет.  
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  
Раздел 2. «Музыка и ты» 17 часов  

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник  
и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

 

2 класс – 34 часа 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.  
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная 

песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. 

Художественные символы России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр).  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч.  
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный 

инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие 

картины.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 7 ч.  
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 ч  
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.  
Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты  
сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, 
танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 4 ч.  
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные 

темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  
Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов.  

Раздел 6. «В концертном зале» 3 ч  
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч Композитор 
— исполнитель — слушатель. Интонационная природа  

музыки. 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. 

Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - 

цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки 

С. Прокофьева, П. Чайковского.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
3 класс – 34 часа 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом  
преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что 
для II класса:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 
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Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 
песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 
музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч.  
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. Мусоргский, Э. Григ).  
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской  
— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 
воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 
молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч.  
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. 

Звучащие картины.  
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч.  
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

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. 
Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей..  
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Раздел 6. «В концертном зале» 6ч.  
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.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч.  
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.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

4 класс – 34 часа 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.  
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). Звучащие картины.  
Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  
«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера 
- романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  
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Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч.Нравственные подвиги святых 
земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский,  
преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – 

«праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  
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.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

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. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей.  

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч.  
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. 
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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  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч.  
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.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Темы 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Музыка вокруг нас». 16 ч.    

Музыка и ты» 17 ч.    

     

―Россия – Родина моя‖-  3 ч. 5ч 3 ч. 

―День, полный событий‖-  6 ч. 4 ч 6 ч. 

―О России петь – что стремиться в  5 ч. 4ч. 4ч. 

храм‖-     

―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -.  4 ч. 4ч 3ч. 

―В музыкальном театре‖-  5 ч. 6 ч 6ч. 

―В концертном зале‖-  5 ч. 6 ч. 5ч. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно  6 ч. 5ч 7 ч. 
уменье...»     

Всего часов 33 34 34 34 
 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 
Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 

2009 г. № 373 в редакции от 31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в  
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), авторской программы «Изобразительное искусство» В. С. 
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Кузина и др., утвержденной Министерством образования и науки РФ (Москва, 
2010 г.) 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч 

в неделю).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести 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; 

 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; 

 сформированность навыков: 

 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: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
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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. 

 
В соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

предметных результатов:  
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека;  
 формирование основ художественной культуры, 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;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 
выразительного художественного образа. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (33 ч) 
Рисование с натуры  
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного 
построения предметов, представление о симметрии,  

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, 

основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и 
холодные цвета. Правила работы 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии 
горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в 

зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему  

краю  листа,  более  дальних -  выше,  использование  приема  загораживания. 

Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов.  
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных  
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, 

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции.  
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Декоративная работа  
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, 

цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных  
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по 

образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках),  
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском 

орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с 

помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых 
мелков.  

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 
кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в 
простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.  

Беседы  
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные 
беседы проводятся в процессе занятий. 

 

2 класс (34 ч) 
Рисование с натуры  
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям 

предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. 

Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. 

Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных 

предметов.  
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, 
натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках,  
передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, 

цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту  
цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в 

соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов.  
Декоративная работа  
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

 
художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, 

Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в 
декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой 

росписи.  
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приемов декорирования.  
Беседы  
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Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы 
проводятся в процессе занятий. 

 

3 класс (34 ч) 
Рисование с натуры  
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема 

- трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках 

пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование 

приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Рисование листьев 

деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.  
Рисование на темы, по памяти и представлению  
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы 

окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование 

литературных произведений. Передача в рисунках общего пространственного 

расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального 

отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего 

элемента тематической композиции.  
Декоративная работа  
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), 

изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской 

глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в 

изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав.  
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами.  
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на 

мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных 
сказок и басен.  

Беседы  
Тема беседы «Сказка в изобразительном искусстве». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

 

4 класс (34 ч) 
Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 
отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием 

основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача 
освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски 

фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и 
птиц.  

Рисование на темы, по памяти и представлению  
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 
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светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях  
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей 

действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений.  
Декоративная работа  
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов 

быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из 

Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении 

предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием  
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции.  

Разработка эскизов.Мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 

праздничной  открытки. 

Беседы  
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

Тема Количест 
 во часов 

1 класс  

рисование с натуры (рисунок, живопись) 6 

рисование   на   темы,   рисование   по   памяти   и 15 

представлению  

декоративная работа 9 

беседы  об  изобразительном  искусстве  и  красоте 3 

вокруг нас  

2 класс  

рисование с натуры (рисунок, живопись) 10 

рисование   на   темы,   рисование   по   памяти   и 14 
представлению  

декоративная работа 7 

беседы  об  изобразительном  искусстве  и  красоте 3 
 

вокруг нас     

3 класс     

рисование с натуры (рисунок, живопись)  7  

рисование   на   темы,   рисование   по   памяти   и  15  

представлению     

декоративная работа   10  

беседы  об  изобразительном  искусстве  и  красоте  2  

вокруг нас     

4 класс     
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рисование с натуры (рисунок - живопись)  8  

рисование   на   темы,   рисование   по   памяти   и  14  

представлению     

декоративная работа   8  

беседы  об  изобразительном  искусстве  и  красоте  4  

вокруг нас     

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Рабочая  программа   по   технологии разработана   в соответствии  с  
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»),на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по 

технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение,  
2017) 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 
«Технология. 1 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Технология» / Е.А Лутцева.  
Технология. «Технология. 2 класс»: Учебник для общеобразовательных 
учреждений «Технология»/ Е.А Лутцева. 
«Технология. 3 класс»: Учебник для общеобразовательных 
учреждений«Технология»/ Е.А Лутцева.  
«Технология. 4 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Предметными результатами изучения технологии является получение  

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских 

 (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение  
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 
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уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение 

навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). 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 др. 

разных народов России и мира). 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). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового  
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процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. 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. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  
Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью 

линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неѐ.  
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, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование.  
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Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям  
(конструкторско- технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  
Информация, еѐ отбор 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 ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power 

Point.  
В приведѐнном ниже тематическом планировании представлена 

последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую 
тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования 

учителя (школы). 

 

1 класс – 33 часа 

Природная мастерская (7 часов)  
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 
Природные материалы. Как их соединить?  

Пластилиновая мастерская (4 часа)  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 
проекты. Аквариум.  

Бумажная мастерская (16 часа)  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты 

о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как 
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изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 

весны. Какие они?  
Текстильная мастерская (6 часов)  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний 

и умений, полученных в 1 классе. 

 

2 класс – 34 часа 

Художественная мастерская (10 часов)  
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как 
увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить  

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 
плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 
себя.  

Чертѐжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 

онаумеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по 
угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя.  
Конструкторская мастерская (10 часов)  
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать  
подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных  
материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли  
вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  
проекты. Проверим себя.  
Рукодельная мастерская (7 часов)  
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли  
у неѐ «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему 
учились 

 

3 класс – 34 часа 

Информационная мастерская (5 часов)  
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя.  
Мастерская скульптора (3 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных  
времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности  
фактуру и объѐм?  
Мастерская рукодельницы (10 часов)  
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Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. 
Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 
часов)  

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. 

Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.  
Мастерская кукольника (5 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
 

4 класс – 34 часа 

Информационная мастерская (4 часов)  
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим 
себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  
Проверим себя  
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя.  
Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника  
«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 
себя.  

Новогодняя студия (3 часа)  
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. Проверим себя.  
Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм.  
Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 

Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» (2 часа) 
День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя.  
Студия «Игрушки» (5 часов)  
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  
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№ Наименование раздела и тем Часы учебного времени Практическая работа  

п/п           

           

   2кл 3 кл 4 кл 1кл 2кл 3кл 4кл  

  1кл         

           

1 
Общекультурные и 

6ч 8 14ч 14ч 6ч 8ч 14ч 14  

          

 общетрудовые компетенции.          

 Основы культуры труда,          

 самообслуживание          

2 
Технология ручной 

17ч 15ч 10 ч 8 ч 17 ч 15ч 10 ч 8 ч  

          

 обработки материалов.          

 Элементы графической          

 грамотности          

           

3 Конструирование и 10ч 9ч 5ч 5ч 10ч 9ч 5ч 5ч  

 моделирование          

           

4 
Использование 

 2 ч 5 ч 7 ч  2 ч 5 ч 7 ч  

          

 информационных технологий          

 (практика работы на          

 компьютере)          

5 Итоговый урок  1ч 1ч 1ч  1ч 1ч 1ч  

           

 Итого (135 часов) 33ч 34ч 34ч 34ч 33ч 34ч 34ч 34ч  

           

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

на основе федеральной комплексной программы физического воспитания 1-4 

классов В.И Ляха, кандидата педагогических наук  
А.А Зданевича - Москва: Издательство «Просвещение», 2012 год. -ФГОС ООО  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897); Учебник: Физическая культура 1-4 классы, под 

ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2012. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 
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— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета, курса  
Содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 
деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 
соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания 
о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности).  
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью.  
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 

материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные 
гонки». Тематический раздел программы дополнительно включает в себя 
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются 
с соответствующим видом спорта.  

В содержание настоящей программы также входит относительно 
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и  
дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 
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материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования.  
При планировании учебного материала программы в соответствии с 

САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на 
углубленное освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры  

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок 

учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не 

выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта . 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 
способы познавательной и предметной деятельности.  

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 ее связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и ее 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 спортивных залах).  
Физическое совершенствование  
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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.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 
с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

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 вперед 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.  
Легкая 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; подъемы; торможение. 

отдвижные 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:  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств  
и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения 
материала.  

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки  
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки : ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  
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На материале легкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг)  
в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и  
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)  
1 класс  

В результате освоения программного материала по физической культуре 
учащиеся 1 класса должны:  

·иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки;  
· уметь:  
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки;  



95 

 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 
физкультминуток;  

- играть в подвижные игры;  
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами;  
- выполнять строевые упражнения; 

· демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 
 

Контрольные  Уровень           

упражнения 

            

 высокий  средний  низкий высокий  средний  низкий  

               

    Мальчики     Девочки      

            

Подтягивание 11–12 

 

9–10 

 

7 – 8 9–10 

 

7 – 8 

 

5 – 6 
 

     

на низкой            

перекладине             

из виса лежа,            

кол-во раз             

              

Прыжок  в 118 – 120  115 – 117  105 – 114 116 – 118  113 – 115  95 – 112  

длину с места,            

см               

              

Наклон   Коснуться  Коснуться  Коснуться Коснуться  Коснуться  Коснуться  

вперед, не лбом  ладонями  пальцами лбом  ладонями  пальцами  

сгибая ног в колен  пола  пола колен  пола  пола  

коленях              

               

Бег 30 м с 6,2 – 6,0  6,7 – 6,3  7,2 – 7,0 6,3 – 6,1  6,9 – 6,5  7,2 – 7,0  

высокого             

старта, с             

             

Бег 1000 м  Без учета времени         

               
2 класс  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

·иметь представление: 

-о зарождении древних Олимпийских игр;  
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития;  
-о правилах проведения закаливающих процедур;  
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки;  
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· уметь:  
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости);  
- вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью;  
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять  комплексы  упражнений  для  формирования  правильной 

осанки;  
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча;  
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

· демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Контрольные  Уровень       

упражнения 

         

  высокий средний низкий высокий средний низкий  

            

     Мальчики   Девочки    

         

Подтягивание  14–16 8–13 5 – 7 13–15 8–12 5 – 7  

на низкой         

перекладине          

из виса лежа,         

кол-во раз          

           

Прыжок 

 

в 

 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 
 

   

длину с места,         

см            

           

Наклон    Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться  

вперед,  не  лбом ладонями пальцами лбом ладонями пальцами  

сгибая ног в  колен пола пола колен пола пола  

коленях           

            

Бег 30 м с  6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8  

высокого          

старта, с          

          

Бег 1000 м   Без учета времени       
3 класс  

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 
 

· иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;  
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- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 
подводящих и соревновательных;  

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

· уметь:  
- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации;  
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  
- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  
- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  
- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений;  
·демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Контрольные  Уровень         

упражнения 

          

 высокий средний низкий  высокий средний низкий   

            

   Мальчики   Девочки     

           

Подтягивание в 5 4 3       

висе, кол-во раз           

           

Подтягивание в     12 8 5   

висе лежа,          

согнувшись,  кол-          

во раз            

          

Прыжок  в  длину 150 – 160 131 – 149 120 – 143 – 152 126 – 142 115 –  

с места, см     130    125   

          

Бег    30 м с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6  

высокого старта,          

с            

          

Бег 1000 м, мин. 5.00 5.30 6.00  6.00 6.30 7.00   

с            

          

Ходьба на лыжах 8.00 8.30 9.00  8.30 9.00 9.30   

1 км, мин. с           

            

4 класс  
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:  
·знать и иметь представление:  
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- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 
в русской армии;  

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 
систем дыхания и кровообращения; 
 

-  физической нагрузке и способах ее регулирования;  
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма;  
· уметь: 

- вести дневник самонаблюдения;  
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации;  
- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении 

физических упражнений с разной нагрузкой;  
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, 

играть по упрощенным правилам;  
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях;  
·демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 Контрольные  Уровень            

 

упражнения 

             

  высокий средний низкий высокий средний низкий   

                

    Мальчики    Девочки       

              

 Подтягивание в 6 4  3         

 висе, кол-во раз              

               

 Подтягивание в      18 15 10    

 висе лежа,             

 согнувшись,  кол-             

 во раз               

                

 Бег    60 м с 10.0 10.8  11.0  10.3 11.0 11.5    

 высокого старта,             

 с               

              

 Бег 1000 м, мин. 4.30 5.00  5.30  5.00 5.40 6.30    

 с               

              

 Ходьба на лыжах 7.00 7.30  8.00  7.30 8.00 8.30    

 1 км, мин. с              

              

 Тематическое планирование с указанием количества часов,    

    отводимых на освоение каждой темы     
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 Разделы программы  1 класс  2 класс  3 класс 4 класс  

 Знания о физической культуре В процессе  В  В процессе В  

 (История физической культуры. урока  процессе  урока процессе  

 Физическая культура и спорт в    урока    урока  

 современном обществе. Базовые           

 понятия физической культуры.           

 Физическая культура человека.)           

 Организация и проведение В процессе  В процессе В процессе В  

 занятий физической культурой урока  урока  урока процессе  

               

Оценка эффективности занятий    урока 

физической культурой     

Легкая атлетика 29 32 32 32 
     

Гимнастика с основами 22 22 22 22 

акробатики     

Лыжные гонки 16 16 16 16 
     

Подвижные игры 32 32 32 32 
     

Всего часов 99 102 102 102 
     

1 класс 
 

п/ 

Вид программного 

Кол- 
1 2 3 4 

 

№ во 

 

            

 материала 

часов 

четверть четверть 

 

четверть 

 

четверть 

 

     

              

               

1 Основы знаний    В процессе  урока      

               

2 Легкая атлетика и 
29 12 

        

17 

 

 

кроссовая подготовка 

         

              

               

3 Подвижные игры с 
32 

 

12 

    

11 9 

   

 элементами спортивных         

 игр              

               

4 Гимнастика с 
22 

  

22 

         

 

элементами акробатики 
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5 Лыжная подготовка 
16 

   

16 

       

            

               

 Всего часов:              

  99 24 22 27 26  

              

  2-4 классы           

               

п/ 

Вид программного 

Кол- 
1 2 

 

3 

 

4 

 

№ во 

   

            

 материала 

часов 

четверть четверть 

 

четверть 

 

четверть 

 

     

              

             

1 Основы знаний    В процессе урока      

               

2 Легкая атлетика и 
32 15 

         

17 

 

 

кроссовая подготовка 

         

              

               

3 Подвижные игры с 
32 

 

9 

   

14 

 

9 

   

 элементами спортивных         

 игр              

               

4 Гимнастика с 
22 

  

22 

         

 

элементами акробатики 

           

              

             

            

5 лыжная подготовка 

 16   16  

      

Всего часов: 102 24 22 30 26  
 
 

Рабочая программа по модулям «Основы мировых религиозных культур»  
и «Основы православной культуры» комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 .10. 2009 г. № 373 в редакции от 

31.12.2015 г. «Об утверждении и введении в действие Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики» и является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в 

системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с 

другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
  Личностные  результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и 

уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные  результаты: 
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• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска 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;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

В процессе изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

предметные результаты   
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 
основы культурных традиций многонационального народа 
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России; знакомство с основами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в обществе;  

o формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

o осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление:  
o о мировых религиях; 

o об основателях религий мира, 

o о священных книгах религий мира; 

o о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

o об искусстве в религиозной культуре; 

o узнают: названия мировых религий, 

o имена основателей религий мира, 

o названия основных праздников религий мира, 

o особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

o научатся:  
o воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий;  
o работать с различными источниками информации; 
 владеют культурой поведения в священных сооружениях мировых 

религий. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур».  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час).  
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.  

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).  
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру.  
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы.  
Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 
тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные 
книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха.  
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Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 
человека в религиях мира.  

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 
иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения.  
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 
 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния. Рай и ад.  

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские 

святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий 

Радонежский. Первый русский печатник Иван Фѐдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба 

Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России.  
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение 
ислама. Учение о поведении человека в буддизме.  

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 
возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва 

намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 
каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 
традиционных религиях.  

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 
исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма 

(Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). 
Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, 
Сагаалган).  

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. 

Отношение традиционных религий России к семье.  
Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях.  
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях.  
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 

 

Модуль «Основы православной культуры». 
Россия - наша Родина.  
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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), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
многоконфессионального народа России. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

«Основы мировых религиозных культур». 

 Название разделов Количество 
  часов 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 1 

жизни человека и общества  

Блок 2. Основы религиозных культур 28 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа 5 

России   

 «Основы православной культуры».  

 Название разделов Количество 

  часов 

Блок 1. Введение в православные духовные традиции 15 

Блок 2. Православие в России 14 

Блок 3. Подведение итогов 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


