
Аннотация к рабочим программам по УМК «Школа России» 

 

Русский язык 1-4 кл 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 102»,  Положения 

о рабочей программе учебного предмета (курса).  

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

Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения ООП НОО. 

Целями  изучения  предмета  «Русский  язык»  в  начальной  школе являются:  

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

•формирование    коммуникативной    компетенции    учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической  

речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально - 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение 

к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 



сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

                   Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией учебников «Русский язык» под редакцией 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (УМК «Школа России»)  

 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 512 часов в 1-4 классах:1 класс – 33 учебные недели (125 ч),  2 класс – 34 учебные недели (129 ч), 3 класс – 

34 учебные недели (129 ч),  4 класс – 34 учебные недели (129 ч). 

 

II Планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к учебному процессу;  

– потребность к освоению духовных ценностей, уважение и принятие духовых и культурных ценностей разных народов;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач, в том числе творческого 

характера; 

– способность к адекватной оценке своей учебной и творческой деятельности; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание полученных оценок;  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

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

– выраженной учебно-познавательной мотивации; 

– устойчивого интереса к новым общим способам решения задач, в том числе творческих; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой деятельности; 

– умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

– морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную и/или творческую задачу; 

– учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном материале;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов; 

– оценивать правильность выполнения действия, соответствия результатов требованиям поставленных задач;  

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные и творческие задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную и/или художественную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном материале и преодолевать 

технические трудности при решении задач, в том числе творческих; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль действий и результатов; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу его выполнения, 

так и по его завершению. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных, в том числе творческих заданий с использованием 

учебной, художественной и нотной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– выявлять общность и сущностные связи между единичными объектами, устанавливать аналогии;  

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем миреиосебесамом,втомчислеспомощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать полученные теоретические знания в собственной творческой деятельности; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве;  

– владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач, в том числе творческого характера;  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в том числе творческих, в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных задач, в том числе творческих; 

– строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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



– договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов и взглядов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, в том числе творческой; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые и художественные средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации в собственной деятельности. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 



информации, в том числе представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы, нотные примеры. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два – три существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

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

текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования, в том числе в собственной творческой 

деятельности; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место  и роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст (в том числе нотный), наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых учебных предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 



деятельности на последующих этапах обучения. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста (в том числе нотного), запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; набирать небольшие фрагменты нотных текстов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат аудио-, видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование нотного текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту и практическим интересам цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– создавать фрагменты нотного текста, используя нотные редакторы; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить простейшие компьютерные программы с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения программ учебных предметов 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к преподавателю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 



Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

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

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения –определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в образовательной организации, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

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

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

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

III. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных 

ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, 

я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 



на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 



сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 



ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

IV     Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы по классам    

Раздел  Подраздел  Количество 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

     

Развитие речи Наша речь 7 2 3 2 - 

 Текст, предложение,  диалог 3 3 - - - 

Текст 3 - 3 - - 

Развитие речи, синтаксис Текст, предложение, 

словосочетание 
14 - - 14 - 

Синтаксис, орфография и 

пунктуация  

Предложение  20 - 11 - 9 

Морфемика, лексика, орфография и Слова, слова, слова… 22 4 18 - - 



пунктуация  Слово в языке и речи 38 - - 17 21 

Слово, слог, ударение 6 6 - - - 

Состав слова 47 - - 47 - 

Фонетика, орфоэпия, графика Звуки и буквы 94 34 60 - - 

Морфология, орфография и 

пунктуация 

Части речи 243 - 57 75 111 

 Повторение 63 1 18 15 29 

 Итого  434 47 129 129 129 

 

 

 

Разделы/подразделы Количество часов по 

примерной программе 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

ДОБУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД  

Обучение письму 

 

 

Русский язык 

115,  

из них резерв 

11 часов, 

направленные на 

изучение материала в 

Букварный период 

 

 

 

 16 

 

 

 

- - - 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

обучение письму    

 

 

66 + (11резерв) 

 

 

   

   

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД Обучению письму 

 

 

18 

 

 

   

   

 

1 класс 

 Систематический курс   47 часов 

Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество часов 

НАША РЕЧЬ Язык и речь 2 

ТЕКСТ,  ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  

ДИАЛОГ Работа над 

текстом и предложением 

продолжается при изучении 

всех разделов курса. 

Текст (общее представление) 3 

Предложение  как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Диалог   



СЛОВА,  СЛОВА,  

СЛОВА… 

Слово. Роль слов в речи. 4 

«Вежливые слова».   

Слова однозначные и многозначные (общее представление).  

Слова, близкие и противоположные по значению.  

СЛОВО И СЛОГ.  

УДАРЕНИЕ 

Работа  над  словом  

продолжается  при  

изучении  всех  

разделов курса 

Слово и слог           2 часа 6 

 Перенос слов           2 часа 

  Ударение (общее представление)         (2 ч)   

ЗВУКИ  И  БУКВЫ     Звуки и буквы (2 ч) 34 

 Русский алфавит, или Азбука (2 ч)   

Гласные звуки    (3 ч) 

Ударные  и  безударные  гласные  звуки     (4 ч) 

Проверочный диктант 

Согласные звуки     (2 ч) 

Буквы Й иИ (1 ч) 

Твѐрдые  и  мягкие  согласные  звуки  (3 ч) 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука   (3 ч) 

Согласные звонкие и глухие  (4 ч) 

Проверочный диктант 

Шипящие согласные звуки (1 ч) 

Проект    «Скороговорки».    

Буквосочетания чк, чн,  чт  (1 ч). 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу    (3 ч).   

Проверочный диктант 

Заглавная буква в словах  (3 ч)    Проект «Сказочная страничка» 

Повторение   ( 1 ч) 

2 класс       129 часов 

НАША РЕЧЬ 

Работа над развитием речи 

планируется в каждой 

теме(изложение, 

сочинение) 

Виды речи   (2ч) 3 

Диалог и монолог    (1ч) 

ТЕКСТ Текст   (2ч)         Входной контрольный диктант 3 



Части текста (1 ч) Развитие  речи.  Составление  рассказа  по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Предложение   (3ч) 11 

Члены предложения (8ч)     Проверочная работа  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа  по  репродукции  картины  

И. С. Остроухова «Золотая осень». 

СЛОВА,  СЛОВА,  

СЛОВА…    

Слово и его значение (4 ч)    Контрольный диктант по повторению. 18 

Синонимы и антонимы (4 ч)     Развитие речи.  Изложение  текста  по  данным к 

нему вопросам 

Однокоренные слова (4 ч) 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и уточнение представлений)    (6ч) 

Проверочная работа    

Развитие  речи.  Составление  рассказа  по серии  сюжетных  рисунков,  вопросам  

и  

опорным словам  

ЗВУКИ  И  БУКВЫ 

Работа  над  звуками  и  

буквами  продолжается  

при изучении всех разделов 

курса. 

Звуки  и  буквы  (повторение и уточнение представлений) (2ч)/ 

 

60 

Русский алфавит, или Азбука (3ч)   Контрольный диктант по итогам 1 четверти 

Гласные звуки (повторение и обобщение  представлений) (2 ч) 

Правописание  слов  с  безударным  гласным звуком в корне (15 ч)     

Проверочный диктант  Коллективное составление рассказа по репродукции  

картины  С. А. Тутунова«Зима пришла. Детство».  

2  четверть 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений) (1 ч)  

Согласный  звук  [й’]  и  буква  «и  краткое» (1 ч) 

Слова с удвоенными согласными (2 ч) Проект «И в шутку и всерьѐз». 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и по опорным словам.  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения (2 ч) 

Мягкий знак (ь) (3ч)  Проект «Пишем письмо».   

Правописание  буквосочетаний  с  шипящими звуками    (8 ч)    Проект  «Рифма». 

Контрольный  диктант по итогам 1 полугодия.    

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова  

и перед согласным (14 ч) 

3четверть  

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч)   Проверочный диктант  



Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение 

текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) Проверочная работа 

ЧАСТИ  РЕЧИ   Части речи (2 ч)  57 

Имя  существительное  (17  ч) 

 Имя  существительное  как  часть  речи: значение  и  употребление  в  

речи  (2 ч) 

 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (3 ч) 

 Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч). 

 Число имен существительных  (3ч) 

 Обобщение  знаний  об  имени  существительном (4 ч)/  Проверочный  

диктант  Развитие речи. Работа с текстом. Подробное  изложение  

повествовательного  текста по данным вопросам.  

Глагол (12 ч) 

 Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) 

(4 ч).Развитие  речи.  Составление  рассказа  по репродукции картины 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 

 Число глагола (2 ч). 

 Правописание частицы не с глаголом (1 ч). 

 Обобщение знаний о глаголе (2 ч)  Контрольный диктант по итогам 3 

четверти 

 Текст-повествование и роль в нѐм глаголов (2 ч). 

 Проверочная работа (1 ч).   

Имя прилагательное  (13 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи (6ч) 

 Единственное  и   множественное   число имѐн прилагательных (2 ч) 

 Текст-описание  и  роль  в  нѐм  имѐн  прилагательных  (3  ч) Развитие 

речи Составление текста-описания натюрморта   по   репродукции   

картины  

Ф.  П.  Толстого  «Букет  цветов,  бабочка  и птичка».  

 Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч). Контрольный 

диктант 

4 четверть 

Местоимение (5 ч)  

* Местоимение  (личное)  как  часть  речи (3ч) 

 Текст-рассуждение  (2  ч).   Проверочная работа 



Развитие речи. Работа с текстом- рассуждения 

Предлоги   (5 ч)    Проверочная работа 

Проект «В словари — за частями речи!» (1 ч) 

Контрольный диктант (2 ч) 

Повторение  Учитель планирует  самостоятельно с учетом подготовленности обучающихся. 

Контрольный диктант 

18 

 3 класс   129 часов  

ЯЗЫК  И  РЕЧЬ Наша речь и наш язык   (2 ч) 2 

ТЕКСТ.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ    

Текст (повторение и углубление представлений) (2 ч)      Развитие речи. 

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины  К. Е. 

Маковского  «Дети, бегущие от грозы».  

14 

 Предложение  (повторение  и  углубление представлений  о  предложении  и  

диалоге)  

(1 ч)  

 

 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,  

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные)     (4 ч)  

Вводный контрольный диктант 

 

 Предложения с обращением (общее представление)    (1 ч)   

 Состав предложения (повторение и углубление представлений) (2 ч)  

 Простое и сложное предложения (общее представление)      (2 ч)  

 Словосочетание (2 ч)      Проверочная работа   

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ   Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) (2 

ч) 

17 

 Омонимы (1 ч).   

 Слово и словосочетание (1 ч).   

 Фразеологизмы (2 ч).    Развитие  речи.  Подробное  изложение  с языковым 

анализом текста. 

 

 Части речи.   Обобщение  и  уточнение  представлений об изученных частях речи     

(3 ч) 

Контрольный диктант по повторению 

Развитие  речи.  Составление  предложений и текста по репродукции картины И. 

Т. Хруцкого «Цветы и плоды».  

 

 Имя числительное (общее представление) (1 ч)  

 Проверочная работа.    (1ч)  

 Однокоренные слова (1 ч)   



 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и  уточнение  представлений)     (5  ч) 

Проверочная работа 

Проект «Рассказ о слове» 

 

СОСТАВ  СЛОВА    Корень слова (3 ч) 47 

 Формы слова. Окончание      (4 ч)  Контрольный диктант по итогам 1 четверти  

 Приставка     (3 ч)  

 Суффикс   (3ч)        Развитие речи. Сочинение по репродукции  картины  А.  А.  

Рылова  «В  голубом  просторе». 

2 четверть 

 Основа слова (1 ч)   

 Обобщение  знаний  о  составе  слова    (4 ч)  Развитие речи. Подробное изложение  

повествовательного текста с языковым анализом. Проверочная работа 

Проект «Семья слов».   

 

 Правописание частей слова       (29) 

 Общее  представление  о  правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова (1 ч). 

 Правописание слов с безударными гласными в корне (4 ч). 

 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне (4 ч). 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (4 ч). 

  Правописание слов с удвоенными согласными    (3 ч) 

 Правописание  суффиксов  и  приставок (4 ч) 

 Правописание  приставок   и  предлогов (3 ч) 

 Правописание  слов  с  разделительным твѐрдым знаком (ъ) (6 ч). 

Контрольный  диктант по итогам 1 полугодия 

Развитие речи Составление текста по ре-  

продукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка».  

 

ЧАСТИ РЕЧИ  Части речи (повторение и углубление представлений) (2 ч) 75 

3 четверть 

 ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (30  ч) 

 Повторение и углубление представлений  (6 ч)  Проект «Тайна 

имени».Развитие  речи.  Подробное  изложение  по самостоятельно 

составленному плану. 

 Число имѐн существительных (2 ч)  

 Род  имѐн  существительных:  мужской, женский, средний     (7 ч) 

Проверочный диктант 

 

 

 

 

 

 

 



 Падеж имѐн существительных (11 ч)  Развитие  речи.  Составление  

рассказа  по репродукции  картины  И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка 

квакушка». Контрольный диктант 

 Все падежи  (обобщение знаний об имени  существительном)     (4 

ч)Проект «Зимняя― страничка».  .  

 

 

 

 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (2 ч) 18 

 Текст-описание  (2  ч) Развитие речи. Составление текста-описания растения в 

научном стиле 

 

 Формы  имѐн  прилагательных (8 ч) 

 Род имѐн прилагательных (3 ч) 

 Родовые окончания имен прилагательных (2ч) 

 Число имѐн прилагательных (3ч) 

 

 Падеж   имѐн   прилагательных   (общее представление) (2 ч).  

 Обобщение знаний об имени прилагательном     (4 ч)  Развитие речи. Составление 

сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками» 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант по итогам 3 четверти 

 

МЕСТОИМЕНИЕ   Личные местоимения 1, 2, 3-го лица.  

Проверочная работа.  

Развитие речи. Составление письма. 

4 

 

4 четверть 

ГЛАГОЛ   Повторение и углубление представлений о глаголе     (2 ч) 21 

 Формы  глагола     (12 ч) 

 Начальная (неопределѐнная) форма глагола.   (2ч) 

 Число глаголов     (2 ч) 

 Времена глагола   (5 ч)  Развитие речи. Выборочное подробное 

изложение повествовательного  текста  по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

 Род глаголов в прошедшем времени (3 ч). 

 

 Правописание частицы НЕ с глаголами  (2ч)  

 Обобщение знаний о глаголе     (5 ч)       Проверочная работа.  

Контрольный диктант по итогам года 

 

ПОВТОРЕНИЕ    Учитель планирует  самостоятельно с учетом подготовленности обучающихся. 

Контрольный диктант 

15 

 4 класс     129 часов   



ПОВТОРЕНИЕ  (11 ч) Наша речь и наш язык (1 ч) 11 

 Текст    (3 ч)  Развитие речи.  Подробное изложение повествовательного  текста.  

 Предложение     (3 ч)  Вводный контрольный диктант  

 Обращение (1 ч)   

 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения (2 ч)   

 Словосочетание (1 ч) Проверочная работа   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ     Однородные члены предложения   (5 ч)   Развитие  речи.  Составление  рассказа   

по 

репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень» и данному плану.  

9 

 Простые и сложные предложения     (4 ч)     Контрольный диктант по 

повторению  

 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ  Лексическое значение слова      (4) 21 

 Состав слова    (9 ч) 

 Значимые части слова   (3 ч) 

 Правописание  гласных  и  согласных  в значимых частях слова   (4 ч) 

 Правописание  слов  с  разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) 

знаками (2 ч) 

 

 Части речи    (8 ч) 

 Повторение и углубление представлений о частях речи    (3 ч) 

 Наречие (общее представление) (4 ч). Развитие речи. Сочинение-отзыв 

по репродукции  картины  В.  М.  Васнецова  «Иван царевич на Сером 

волке» 

 Контрольный диктант  по итогам 1 четверти 

 

ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   

Изменение по падежам    (5 ч) 39 

 Три  склонения  имѐн  существительных  (8 ч)  Развитие речи. Составление 

сочинения по репродукции картины художника А. А. Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание). 

2 четверть 

 Правописание  безударных  падежных окончаний имѐн существительных в 

единственном числе    (18 ч) 

 Способы  проверки  безударных  падежных окончаний имѐн 

существительных (1 ч).  

 Именительный и винительный падежи (1 ч). 

 Родительный падеж (2ч).  

 



 Именительный,  родительный  и  винительный падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных (1 ч). 

 Дательный падеж  (3 ч).  

 Творительный падеж (2 ч). 

 Предложный падеж (2 ч). 

 Правописание безударных окончаний имѐн существительных  во  всех  

падежах    (6 ч)   Развитие  речи.  Составление  сочинения-отзыва  по  

репродукции  картины  художника В. А. Тропинина «Кружевница» 

(сочинение- отзыв). 

 Правописание  безударных  падежных окончаний  имѐн  существительных  во 

множественном числе (6 ч)  

Контрольный диктант по итогам 1 полугодия   

 

 Обобщение  знаний  об  имени  существительном (2 ч)  

Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного текста по 

самостоятельно  

составленному плану.    Проект «Говорите правильно!»  

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   Повторение и углубление представлений об имени прилагательном  (4 ч) 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке― А. С. Пушкина». 

3  четверть 

30 

 Изменение  по  падежам  имѐн  прилагательных (1 ч) Развитие  речи.  

Составление  текста-рассуждения по  репродукции  картины  В. Серова «Мика 

Морозов». 

 

 Правописание  падежных  окончаний  имѐн  прилагательных.  

Склонение  имѐн  прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в  единственном 

числе  ( 9   ч ) 

 Именительный падеж.  

 Родительный падеж. 

 Дательный падеж.  

 Именительный, винительный, родительный падежи. (2ч) 

 Творительный и предложный падежи. (2ч) 

 Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в каждом из 

падежей.  (2ч)   Контрольный диктант 

 

 Склонение  имѐн  прилагательных  женского рода в единственном числе  (6 ч) 

 Именительный и винительные падежи. (2ч) 

 Родительный, дательный, творительный падежи.  (4ч)      Развитие речи. 

Составление сообщения о достопримечательностях своего города 

 



(посѐлка).  

 Склонение  имѐн  прилагательных  во  множественном  числе      (6 ч) 

  Развитие  речи.  Подробное  изложение  повествовательного текста; составление 

текста  

по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости».  

 Именительный и винительный падежи.  

 Родительный и предложный падежи.  

 Дательный и творительный падежи.  

 

 Обобщение знаний об имени прилагательном (4 ч)  

Контрольный диктант.  

Развитие  речи.  Составление  устного  со- общения о своих впечатлениях, 

связанных  

с    восприятием    репродукции    картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

 

МЕСТОИМЕНИЯ    Личные местоимения (2 ч)  8 

 Изменение  по  падежам  личных  местоимений. Правописание местоимений     (6 

ч) 

Проверочная работа.   

 

ГЛАГОЛ    Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (2 ч) 34 

 Неопределѐнная  форма  глагола     (5 ч)        Развитие речи. Письменное 

изложение по 

самостоятельно составленному плану. Контрольный диктант по итогам 3 

четверти 

 

 Спряжение  глагола     (5 ч)  Развитие речи. Сочинение по репродукции картины  

И. И. Левитана  «Весна.  Большая вода». 

 

 І и ІІ спряжение глаголов (2 ч)   

 Правописание глаголов (11 ч) 

 Правописание  глаголов  с  безударными личными окончаниями   (8 ч) 

 Правописание возвратных глаголов (3 ч) 

 

 Правописание  глаголов  в  прошедшем времени  (3  ч)  

 Обобщение  по  теме  «Глагол»   (6 ч)    Проверочный  диктант.   

ПОВТОРЕНИЕ    Учитель планирует  самостоятельно с учетом подготовленности обучающихся. 

Контрольный диктант 

18 

 

 

 



Литературное чтение 1-4 кл 

 

I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

102»,  Положения о рабочей программе учебного предмета (курса).  

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

Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения ООП НОО. 

. 

Курс  «Литературное  чтение»  направлен на достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования  

младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных  

произведений;   

 формирование  эстетического  отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами  художественной  литературы;  формирование  нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

  воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Основными задачами  курса  являются:  

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное  произведение,  сопереживать  героям,  эмоционально откликаться  

на 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного  произведения,  выразительные  средства  языка, 

развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический  опыт  слушания  произведений,  воспитывать  художественный  вкус;  

 формировать нравственные представления, суждения и оценки  через  анализ  произведения,  осмысление  мотивов  поступков  

героев,  идентификацию  себя  с  героями  литературных произведений;  

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству;  



  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном  чтении  художественных  произведений,  формировать 

читательскую самостоятельность;  

  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка;  

  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным.  

 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого и др.  (УМК «Школа России»)  

 

 

 

 

На 

изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 478 ч. В 1 классе–125 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 88 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения грамоте (чтению) и 37 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-3 классе на 

уроки литературного чтения отводится 129 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). В 4 кл.- 95 ч. (3 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1  класс 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

  называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с уважением относиться к людям другой национальности, их 

традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных народов;  

  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать 

младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;  

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к 

людям;  

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. 

Толстого и других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка);  

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней;  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.1 класс - М.: Просвещение, 2011, 2012. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградова Л.А.  Азбука: Учебник: 1 класс в 2 частях.- М.: Просвещение, 2011, 2012.     

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.2 класс - М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.3 класс - М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.4 класс - М.: Просвещение, 2013. 



 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к 

урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного 

чтения;  

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям;  

 относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя;  

  понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе  изучения  темы  (с  какой  целью  необходимо  читать  данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.);  

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.  

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки 

выполнения задания;  

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале);  

  определять  границы  известного  и  неизвестного  под  руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У  меня  всѐ  получится»,  «Я  ещѐ  многое  смогу»,  «Мне  нужно ещѐ  

немного  потрудиться»,  «Я  ещѐ  только  учусь»,  «Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

 стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с помощью учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;  

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и под руководством учителя. Первый класс – это 

начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к формированию этого умения. 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

* осуществлять простейшие логические операции:  



1)  сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую  и  

народную  сказку,  художественный  и  научно-познавательный  текст,  художественный  и  учебный  текст,  сравнить  пословицы  и  текст,  

текст  и  иллюстрации  (что  общего  и чем  отличаются),  сравнить  поступки  героев  и  свои  собственные;  

2)  группировка  книг  (для  выставки)  по  заданным  критериям  (на  одну  и  ту  же  тему,  одного  автора,  по  заданному  основанию  

(жанр),  исключить  лишнее  (книгу,  не  соответствующую теме);  

3)  классификация  (распределить  по  тематическим  группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе);  

* находить  нужную  информацию в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер  страницы);  в  словаре  учебника, пользоваться 

системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

* работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

*  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение  

разными  способами;  

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной  

микротемы;  

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе заданного 

образца;  

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он говорит;  

 участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить 

общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

  принимать  участие  в  коллективной  работе  (распределять роли,  договариваться,  не  конфликтовать,  искать  пути  выхода  

из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять  вежливые слова);  

  подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых  по  теме  проекта,  оформлять  2—3  слайда.  

 

Предметные  



Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  стихи,  сказки);  

 чѐтко и правильно произносить все звуки;  

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением  скорости  чтения1;  

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения;  

 читать  и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок,  соотносить  их  с помощью  учителя  с  содержанием  

произведения;  

определять основную  мысль прочитанного произведения с  помощью  учителя,  а  также  с  помощью пословицы;  

 определять последовательность событий и находить смысловые  части  произведения  (начало,  основная  часть,  конец)  под 

руководством учителя;  

  восстанавливать  текст  произведения,  вставляя  пропущенные слова и предложения;  

 соотносить иллюстрации и текст;  

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику;  размышлять  об  их  поступках; 

  уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось  

произведение?»;  

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного  чтения;  

 Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше 

успешно учиться.  

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соотносить название рассказа с его содержанием;  

  отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно  такое  название?».  

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под  руководством  учителя;  

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер  героя  (под  руководством  учителя);  

 задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые  части;  

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;  

 определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

  высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  



 сравнивать разные произведения на одну тему.  

 

Творческая  деятельность  

Учащиеся научатся:  

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного  плана,  под  руководством  учителя;  

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце);  

 придумывать окончание сказок по образцу.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  сочинять  загадки  в  соответствии  с  тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям;  

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

  обсуждать прочитанное или прослушанные произведение;  

 соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых 

предложений  (например,  он  хочет  стать  героем  или  поступков героя  не  совершал.)  

 

Литературоведческая   пропедевтика  

Учащие научатся:  

  на практике различать  загадки,  песенки,  потешки,  небылицы;  

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская  сказка  —  указание   автора  на  обложке,  к  произведению;  

народная  сказка  —  указание,  что  сказка  русская  народная, татарская и т. д.).  

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного  текста  (герои  животные,  герои  —  буквы  разговаривают,  

как люди; поступают, как люди);  

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  находить в тексте различные средства художественной выразительности  (слова,  с  помощью  которых  описывается объект  

наиболее  точно,  необычно,  ярко;  сравнивается  с  другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается  

речь  неживого);  

 определять тему произведения, выставки;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в различных 

ситуациях.  

 

 

2  класс 



Личностные  

Учащиеся научатся  

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, 

сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах,  в  

том  числе  пословицах  и  поговорках;  

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  рассказывающих  в  своих  произведениях о  Родине,  

составлять  рассказы  о  них,  передавать  в  этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с  интересом  читать;  создавать  собственные  высказывания и 

произведения о Родине.  

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;  

   читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  критериям;  

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность   своей   работой   на   уроке   (с   помощью 

шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному  желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать  еѐ,  сохранять  на  протяжении  всего  урока,  

периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной  задачей;  



 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно,  по  ролям,  выразительно  наизусть  и  пр.);  

  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  совместно  с  группой  (в  паре) критерии  

оценивания  результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  выработанным  критериям  и  выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и  пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей  работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками  и  символами,  используемыми  в  учебнике  для  передачи 

информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные  вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  объяснять  их  самостоятельно,  с  помощью родителей, 

справочных материалов;  

  сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  сказок,  составлении  рифмовок,  небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  

 определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем  

(при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

 



Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника),  выявлять  основную  мысль 

произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного  произведения,  выявлять  особенности  их  поведения в  

зависимости  от  мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  творческих  работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)  смысл  читаемого  произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  великих  классиков  литературы (Пушкина,  

Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  др.);  

 понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой  литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   рассказов,   небольших   стихотворений,   басен, в  процессе  

чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  установок  и  ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического),  объяснять  смысл  образных  слов  и  выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  рассказ;  находить  сходства  и  различия;  

  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  

произведений.  

 Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений  по  предложенной  теме;  

  оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы,  предлагать  варианты  и  способы  разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры  использования  вежливых  слов  и  

выражений  в  текстах  изучаемых  произведений,  описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая  свою  точку  зрения;  



 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

  определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям;  

  оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через  учебные  книги,  словари,  справочники,  энциклопедии для  

детей,  через  Интернет; 

  готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родителей,  воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, 

озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность  и  

стремление  высказываться,  задавать  вопросы;  

  понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой  и  жестикуляцией; 

   участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения,  предлагать  компромиссы,  способы примирения 

в случае несогласия с  точкой  зрения другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным   критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм;  

  руководствоваться  выработанными  критериями  при оценке поступков литературных героев и своего собственного  поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать 

в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 



Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике  

приѐмами  чтения  (комментированное  чтение,  чтение диалога, выборочное чтение);  

  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать  художественный  текст;  при чтении  отражать настроение 

автора;  

   ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей  тетради»;  

 осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями;  

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

 определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при  чтении  

важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между предложениями и частями текста;  

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осуществлять  подготовку  к  

праздникам;  составлять  высказывания  о  самых ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных  праздников,  

делиться  впечатлениями  о  праздниках с  друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  данные  понятия  и  их  смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с  помощью  учителя;  

  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор, находить  

этому  доказательства  в  тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить   на   них   ответы   в   тексте;   находить   эпизод   из прочитанного  

произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения  собственного  мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно  пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  руководством  учителя  

план;  

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



 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу.  

 

Творческая  деятельность  

Учащиеся научатся;  

  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя;  

  составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного  творчества  в  соответствии  с  жанровыми  особенностями и 

индивидуальной задумкой;  

 творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя.  

 

Литературоведческая   пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;  

  находить различия между научно-познавательным и художественным  текстом;  приводить  факты  из  текста,  указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения,  сказки,  загадки,  небылицы,  песенки,  потешки), 

особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами;  

   находить в произведении средства художественной выразительности;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает  автор,  находить  доказательство  этому  в  тексте.  

 

 

3  класс 

Личностные 

Учащиеся научатся:  

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том 

числе пословицах и поговорках;  



 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять  рассказы  о  них,  передавать  в  этих  рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  Родины,  местам,  воспетым  в  произведениях  

писателей  и  поэтов,  доносить  эту  информацию до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения  

(литературный  журнал,  уроки-концерты,  уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать  в  них  и  произведения  собственного  сочинения 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  еѐ,  сохранять  на  протяжении  всего  урока, 

периодически   сверяя   свои   учебные   действия   с   заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в   мини-группе   или   паре,   предлагать   совместно   с   группой 

(парой)  план  изучения  темы  урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов;  

   оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой  на  уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи.  

 



Учащиеся получат возможность научиться:  

 формулировать   учебную   задачу   урока   коллективно, в  мини-группе  или  паре;  

 формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без   искажений,   выразительно,   выборочно и  пр.);  

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать  

свой  индивидуальный  план  работы  (возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить аргументы в 

пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения   результатов   изучения   темы   урока.   Если   план одобрен,  

следовать  его  пунктам,  проверять  и  контролировать  их  выполнение;  

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме?Что я  уже  

умею?),  связывать  с  индивидуальной  учебной  задачей;  

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность   своей   работой   на   уроке (с  

помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы  баллов);  

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопи- тельной 

системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению;  

  предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками.  

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

 определять информацию на основе различных художественных  объектов,  например,  литературного  произведения,  иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы,  схемы  и  т. д.;  

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного  произведения,  выявлять  особенности  их  поведения  в  

зависимости  от  мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)  смысл  читаемого  произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  др.);  понимать  значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе  

чтения  по  ролям, при  инсценировании  и  выполнении проектных  заданий;  



 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  установок  и  ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

   создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения,  репродукцией картины  

художника;  самостоятельно  подбирать  к  тексту  произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  

произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного   произведения,   фиксировать   полученную   информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему   вопросов   учителя   (учебника),   выявлять   основную мысль  

произведения,  обсуждать  еѐ  в  парной  и  групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,   олицетворения,   использовать   их   в   своих   творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину,  житие  и  рассказ,  волшебную  сказку  и  фантастическое  

произведение; находить  в  них  сходства  и  различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной   постановки,   кинофильмом,   диафильмом   или 

мультфильмом;  

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или  давать  название  выставке книг;  

  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  выявлять  особенности  их  поведения в  

зависимости  от  мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных  рассказов,  рассказов  и  стихотворений  великих классиков   

литературы   (Пушкина,   Лермонтова,   Чехова, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  небольших  стихотворений,  в  процессе чтения  по  

ролям  и  инсценировании,  при  выполнении  проектных заданий;  

    предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя  из  своих  нравственных  установок  и  ценностей  и  учитывая  

условия,  в  которых  действовал  герой  произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять  основную  идею  произведений  разнообразных  жанров  (летописи,  былины,  жития,  сказки,  рассказа, 

фантастического    рассказа,    лирического    стихотворения), осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  



 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  прослушанное  произведение,  проявлять  активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы;  

  понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного   поведения,   предлагать   компромиссы,   способы 

примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения  другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  работы  в  группе,  соотносить  с  планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

   определять  в  группе  или  паре  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания  (упражнения);  оценивать  

достижения участников групповой или парной работы по выработанным  критериям;  

  определять критерии оценивания поведения людей в различных  жизненных  ситуациях  на  основе  нравственных  норм;  

  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  литературных  героев  и  своего  собственного  поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить  пути  выхода  из  создавшейся  ситуации;  приводить  примеры  

похожих  ситуаций  из  литературных  произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

    готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать  

в  презентации  не  только  текст,  но  и  изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 l озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

   высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление  

высказываться,  задавать  вопросы;  

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось  бы  

уточнить...»,  «Мне  хотелось  бы  объяснить,  привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия  на эмоциональную  сферу слушателей;  

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы,  в  том  числе  неожиданные  и  оригинальные,  по  

прочитанному   произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);  



 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

  определять цитаты из текста литературного произведения,  выдержки  из  диалогов  героев,  фразы  и  целые  абзацы 

рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым  событиям;  

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера,  по  прочитанному  произведению;  

     определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре),  распределять  функции  в  группе (паре)  

при  выполнении заданий, при чтении  по  ролям,  при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и 

творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  (упражнения);  оценивать свои 

достижения по выработанным критериям;  

  оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на  основе  нравственных  норм,  принятых  в  обществе;  

  искать причины конфликта в себе, анализировать причины  конфликта,  самостоятельно  разрешать  конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию разными способами;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных  

затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

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

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни семейных  

праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  



   рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  варианты  разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу;  

  самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного  мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;  

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культуры;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  паузы,  особенности   жанра  (сказка сказывается,  

стихотворение  читается  с  чувством,  басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своѐ отношение к содержанию и героям произведения;  

  пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения 

великих мастеров слова их нравственные и эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы,   замечать   образные   выражения   в   поэтическом тексте,  понимать,  

что  точно  подобранное  автором  слово способно  создавать  яркий  образ;  

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочитанных  произведений,  доказывая свою точку 

зрения;  

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому  тексту;  находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  план  пересказа,  продумывать связки  для  

соединения  частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке;  



  пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

Творческая  деятельность  

Учащиеся научатся:  

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного  народного  творчества  в  соответствии  с  жанровыми  

особенностями и индивидуальной задумкой;  

  писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости  чтения  в  жизни  человека  по  пословице,  по  аналогии с  

прочитанным  текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

  сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные  ценности,  осознавать  русские  национальные  

традиции  и  праздники,  описываемые  в  народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять  рассказы  об  особенностях  национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы,  поговорки,  мудрые  мысли  известных  писателей,  учѐных по  данной  

теме,  делать  подборку  наиболее  понравившихся,  осмысливать  их,  возводить  в  принципы  жизни;  готовить  проекты  на  

тему  праздника  («Русские  национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники  на  Руси»  и  др.);  

участвовать  в   литературных викторинах,  конкурсах  чтецов,  литературных  праздниках, посвящѐнных  великим  русским  

поэтам;  участвовать  в  читательских  конференциях.  

  писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая   пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму,  ритм;  

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль  и  разъяснять еѐ  своими  словами;  соотносить  с пословицами и 

поговорками;  

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает  автор,  находить  доказательства  этому  в  тексте;  

  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;  

  находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  используя  ряд  литературоведческих  понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности  

(сравнение,  олицетворение,  метафора);  

   определять  позиции  героев  и  позицию  автора  художественного  текста;  



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной  

выразительности.  

 

 

 4 класс 

 Личностные 

Учащиеся научатся:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви 

к малой родине среди героев прочитанных произведений;  

  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;  

  принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях  о  Родине,  о  памятных  местах  своей  малой  родины;  

  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине,  о  людях,  совершивших  подвиг  во  имя  своей  Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе  или  паре;  

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи,  без  искажений,  выразительно,  выборочно  и  пр.);  

    осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный  группой  сверстников  (парой),  предлагать  

свой  индивидуальный  план  работы  (возможно,  альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу 

своего плана работы;  

    принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного  плана;  

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать 

его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

    оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;  

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  своей  работой  на  уроке  (с  помощью шкал, 

значков  «+» и  «−»,  «?», накопительной  системы баллов);  



  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной  форме  в  рабочей  тетради  или  в  пособии  «Портфель  

достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный  путь  

для  достижения  данного  результата;  

    свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

    самостоятельно  интерпретировать  полученную  информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного  

вида  в  другой;  

   владеть приѐмами  осмысленного  чтения,  использовать различные  виды  чтения;  

    пользоваться компьютерными технологиями как инструментом  для  достижения  своих  учебных  целей.  

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся;  

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,  фиксировать  полученную  информацию  с  помощью  

рисунков,  схем,  таблиц;  

 

   анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать еѐ в парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах;  

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

  находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг;  

  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива;  

   создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;    

    предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  



 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка  произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно  анализировать  художественные  произведения  разных  жанров,  определять  мотивы  поведения  героя и смысл 

его поступков; соотносить их с нравственными нормами;  делать  свой  осознанный  выбор  поведения  в  такой же ситуации;  

    определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью использования различных 

выразительных средств.  

 

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное  произведение,  проявлять  активность  и  стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые  клише:  «Мне  хотелось  бы  сказать...»,  «Мне хотелось бы  

уточнить...»,  «Мне  хотелось  бы  объяснить,  привести  пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

  участвоватьвполилоге,самостоятельноформулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному  

произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между  участниками  диалога  (полилога);  

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений 

автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера,  по  прочитанному  произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих  

заданий;  

   определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  (упражнения);  оценивать  свои 

достижения по выработанным критериям;  

   оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

   обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации;  



    находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 

   находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных 

затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  собственного  жизненного  и  учебного опыта, на 

основе прочитанных литературных произведений;  

   интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  задачами,  оценивать  самостоятельно  по  

созданным  критериям  уровень  выполненной  работы.  

 

 

Предметные 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 



возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 



прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов:  устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  



для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 



Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

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

2. Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

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

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

произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

III. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 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 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 значения 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Разделы/подразделы Количество часов по примерной программе 

ДОБУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД   

Обучение чтению 

14 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Обучение чтению 

53 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД   

Обучение чтению 

16 

Всего 92 часа, из них резервные  9 часов, 

направленные на изучение тем в 

букварный период 

 

№ 

п/п 

Раздел / подраздел Количество 

часов по 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 



примерной 

программе 

   

1 Вводный урок 3 1 1 - 1 

2 Жили-были буквы 7 7 - - - 

3  Сказки, загадки, небылицы 7 7 - - - 

4 Самое великое чудо на свете 6  4 2  

5 Устное народное творчество 29 - 15 14 - 

6 Апрель, апрель. Звенит капель 5 5 - - - 

7 И в шутку и всерьез 20 6 14 - - 

8 Были-небылицы 10 - - 10 - 

9 Летописи, былины, жития 11 - - - 11 

10 Я и мои друзья 15 5 10 - - 

11 Страна детства 8 - - - 8 

12 О братьях наших меньших 17 5 12 - - 

13 Природа и мы 12 - - - 12 

14 Люби живое  16 - - 16 -  

15 Люблю природу русскую. Осень  8 - 8 - - 

16 Люблю природу русскую. Зима 9 - 9 - - 

17 Люблю природу русскую. Весна 9 - 9 - - 

18 Поэтическая тетрадь 1 23 - - 11 12 

19 Поэтическая тетрадь 2 11 - - 6 5 

20 Поэтическая тетрадь 3 14 - - 6 8 

21 Поэтическая тетрадь 4 8 - - 8 - 

22 Русские писатели 40 - 14 26 - 

23 Писатели - детям 17 - 17 - - 

24 Чудный мир классики 22 - - - 22 

25 Литературные сказки 25 - - 9 16 

26 Собирай  по ягодке - наберешь кузовок 12 - - 12 - 

27 Делу время – потехе час 9 - - - 9 

28 Родина  8 - - - 8 

29 Страна Фантазия 7 - - - 7 

30 Из детских журналов 17 - 9 8 - 

31 Литература зарубежных стран 35 - 12 8 15 

 Итого   37 часов 129 129 95 



33 + 4 ч. 

резерв 

 

134 + 2 ч. 

резерв 

 

 

 

93 + 2 ч. 

резерв 

 

 Всего с обучением чтению 478 часов из них 17 часов резервные 

 

1 КЛАСС (37 ч, из них 4 ч — резервные) 
Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения             1 ч 
Книга  как  источник  необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации  

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы      7 ч  из них 1  резервный час использован для проектной деятельности 
Элементы книги: содержание или  

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание  

собеседника, чтение различных текстов). 

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 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных  

норм  чтения.  

Подробный пересказ текста: определение главной 

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: 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения.  

Читать вслух плавно по слогам и целыми  

словами, передавать интонационно 

конец  

предложения.  

Объяснять название произведения.  



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  

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  

Выбирать из предложенного списка 

словадля характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер,  

привлекая текст произведения и свой 

читательский  и  жизненный  опыт.  

Передавать характер героя с помощью 

жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного:  

что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его речь.  

Использовать приѐм звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов, 

декламировать стихи; оценивать себя в 

роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя)  

Сказки, загадки, небылицы             7 ч 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленномуправильному чтению целыми 

словами вслух.  

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.  СказкиК. 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным 



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.  

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные  песни,  

потешки,  пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика,  

построение  (композиция) 

Ушинского  и  Л. Толстого.  Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана.  

Инсценирование.  Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной 

сказок.  

Выразительные  средства  языка.  

Выразительное чтение диалогов  

из  сказок.  

Загадки. Тема загадок. Сочинение  

загадок.  

Песенки. Русские народные песенки.  

Английские  народные  песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. По-  

тешки. Герои потешки. Чтение по ролям.  

Небылицы. Сочинение небылиц.  

Оценка планируемых достижений 

параметрам.Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике  

картинный  план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием  

текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного 

плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совешаемыхими поступков, давать их 

нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на 

основе  

картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную 

сказку.  

Сравнивать различные произведения 

малых  и больших жанров: находить 

сходство и различия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам.  

Работать  в  паре, договариваться  друг с  

другом,  проявлять  внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в 

парах, и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч,    из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание Знакомство с названием раздела.  Прогнозировать  содержание  раздела.  



собеседника, чтение различных текстов).  

Особенности диалогического общения.  

Нахождение в тексте (с помощью учителя) средств 

выразительности.  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ.  

Прозаическая и стихотворная речь:  

узнавание,  различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии)  

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 

Отбирать книги для выставки в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о них в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение, отражая 

интонацию начала и конца предложения; 

с опорой на знак препинания в конце 

предложения.  

Находить в стихотворении слова, 

которые  

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на разные 

темы.   

Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с 

другим, придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать  

свои достижения.  

Учиться  работать  в  паре,  обсуждать  

прочитанное,  договариваться  друг  с  

другом 

И в  шутку и  всерьѐз          6 ч    



Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).  

Особенности диалогического общения.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  

Характеристика героя произведения  с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выраже-  

ний, характеризующих героя и собы-  

тие. Анализ (с помощью учителя) мо-  

тивов поступков персонажа. Сопо-  

ставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявле-  

ние авторского отношения к герою  

на основе анализа текста, авторских  

помет, имѐн героев  

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  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться  работать  в  паре,  обсуждать  

прочитанное,  договариваться  друг  с  

другом.  

Читать  стихи  с  разным  подтекстом,  

выражая удивление,  радость,  испуг.  

Отличать юмористическое произведение;  

находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять  настроение  автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя  

произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Сравнивать произведения на одну и ту 

же  

тему, находить сходство и различия. 

Оценивать свои достижения  

Я и мои друзья             5 ч из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела. Выставка книг по теме.  

Планировать работу на уроке в 

соответствии  

с содержанием шмуцтитула.  



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

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.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков с точки зрения норм морали.  

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 произведенияс 

использованием художественно-выразительных 

средств данного тек-  

ста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою  

на основе анализа текста, авторских  

помет, имѐн героев 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева,  

М. Пляцковского.  Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План  

рассказа.  

Стихотворения  Е. Благининой, В. 

Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Тема  

произведений. Главная мысль.  

Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания  

произведения с пословицами.  

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть.  

Проект  «Наш  класс — дружная семья». 

Создание летописи класса.  

Оценка  достижений  

Анализировать  книги  на  выставке  в  

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

настоящая дружба, кого можно назвать 

другом, приятелем.  

Читать  произведение,  отражая  

настроение, высказывать  своѐ  мнение  о  

прочитанном.  

Обсуждать  варианты  

доброжелательного  и необидного  

способа  общения.  

Определять тему произведения и 

главную  

мысль.  

Соотносить содержание произведения с 

пословицами.  

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления  допущенных  

ошибок.Проверять  себя  и  

самостоятельно  оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы, 

распределять  



работу в группе, находить нужную 

информацию в соответствии с заданием, 

представлять найденную информацию в 

группе  

О братьях наших меньших 5 ч из них 1 резервный час используется  на проверочную работу и оценку достижений 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Особенности диалогического общения.  

Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных, их 

сравнение.Определение целей создания этих видов 

текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев,  

анализ их поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка:  

последовательное  воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения  

лексики (по вопросам учителя), рас-  

сказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения   

с использованием художественно-вы-  

разительных средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выраже-  

ний, характеризующих героя и собы-  

тие. Анализ (с помощью учителя) мо-  

тивов поступков персонажа. Сопо-  

ставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявле-  

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-полярный 

тексты.  

Сравнение художественного и научно-

популярного  текстов.  Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации.  

Оценка  достижений  

Планировать работу на уроке в 

соответствии  

с содержанием шмуцтитула.  

Анализировать  книги  на  выставке  в  

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет; 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-

популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста 

(с помощью  учителя).  

Называть  особенности  сказок-несказок,  

придумывать свои собственные сказки-

несказки,  находить  сказки-несказки  в  

книгах.  

Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой  

на иллюстрации.  



ние авторского отношения к герою  

на основе анализа текста, авторских  

помет, имѐн героев  

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления  допущенных  ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своѐ мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч — резервные) 
Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения               1 ч 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержаниеили оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обо- 

значений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарѐм в конце 

учебника 

Самое великое чудо на свете         4 ч, из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

 Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка,картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя, талант 

читателя. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных 

летом. 

Представлять любимую книгу и 



возрасту словарями и справочниками. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, 

художественная,справочная. 

Прогнозирование содержания книгипо еѐ названию 

и оформлению. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

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. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐмас опорой на авторский текст, 

попредложенной теме. 

Понимание заглавия произведения  его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализаразличных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение  опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста определение микротем. 

Нахождение ключевых слов. 

Проект «О чѐм может рас- 

сказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка со- 

общения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чѐмможет 

рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. 

Поиск необходимой книги в библиотеке. 

Подготовка сообщения о книге 

справочнике, научно-познавательной 

книге 

любимых 

героев. 

Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу 

по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список 

по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О 

чѐмможет рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную 

тему. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных 

книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных 

книгахдля одноклассников и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказывания 

великих людей о книге и чтении. 

Сравнивать высказывания великих 

людей 

о книге и чтении: находить сходство и 

различия 



Устное народное творчество (15 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный переход от слоговогок 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 чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложенийс 

интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностейразных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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. 

Понимание заглавия произведения. 

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 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русскогонарода. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ 

деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских 

песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры 

устного народного творчества. Ритм — 

основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Распределение 

загадок по тематическимгруппам. 

Сказки. Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование 

приѐма звукописи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси- 

лебеди». Соотнесение смысла пословицы 

со сказочным текстом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием 

книг 

и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания слов 

в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные 

сказки, 



прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков 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. 

Характеристика героя произведенияс 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текстаХарактеристика героя 

произведения. 

Портрет, характер  героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать наних и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формыколыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок:лексика, 

Герои сказок. Характеристика героев 

сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов сказки по 

заданию учителя. 

Оценка достижений 

перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный 

текст, 

определять последовательность 

событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказки и  (по 

иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание 

сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 



построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный переход от слоговогок плавному 

осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным вы- 

делением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

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. 

Понимание заглавия произведения,его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени 

в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта,А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. 

Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Сравнение. 

Приѐм звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. 

Выразительноечтение стихотворений. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравниватьстихи разных поэтов на одну 

тему, выбиратьпонравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический 

тексты. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно- 

познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художествен- 

ном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои слова; 

создаватьс помощью слова собственные 

картины. 



литературе разных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение 

активногословарного запаса. Общее представление 

о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма) 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Русские писатели ( 1 4 ч )  

Восприятие на слух звучащей речи. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий емуосознать 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. 

Участие в коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

А. Пушкин — великий русский 

писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. 

Картины природы. Настроение 

стихотворения. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. И. Крылов. Басни. 

Нравственный смысл басен И. Крылова. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в 

сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рас- 

сказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить смысл пословицы со 

смыслом 

басни. 



нравственных правил и отношенийПонимание 

нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ их 

поступков 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 

(помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев поаналогии или 

контрасту. Выявлениеавторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героевХарактеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Особенности фольклорного текста. 

Сравнение басни и сказки. Структура 

басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристикагероев басни. 

Соотнесение смысла басни со смыслом 

пословицы. 

Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение 

смысла пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений 

Характеризовать героев басни с опорой 

на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художествен- 

ном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные 

эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания, тексты повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя 

и 

текст-рассуждение (при сравнении 

героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают 

представить неживые предметы как 

живые. 

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы со 

смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 



Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на 

части. Определение микротем. Подбор ключевых 

или опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусствослова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Рассказ, стихотворение, 

басня: общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и 

сказки 

на основе анализа их поступков, 

авторского 

отношения к ним, собственных 

впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 

О братьях наших меньших (12 ч)/( 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтениепредложений с 

интонационным вы- 

делением знаков препинания. Понимание 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, 

Б. Заходера,И. Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Заголовок стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 



смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступлении товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения,его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведениетекста 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 

сиспользованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление авторского от- 

ношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженныечерез 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы 

сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. 

Выборочный пересказ. 

Оценка планируемых достижений 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. Сравнивать 

сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность 

событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную 

в художественных произведениях. 

Определять героев произведения, 

характеризовать их, выражать своѐ 

собственное отношение к героям, давать 

нравственнуюоценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 

оцениватьсвои достижения на основе 

диагностическойработы, представленной 

в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой 



Работа со словом (распознаваниепрямого и 

переносного значенияслов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текстаустановление причинно-

следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Подборключевых и 

опорных слов Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусствослова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет,речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, 

различение, выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературногопроизведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование 

Из детских журналов      9 ч, из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, 

справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с не- 

обычными вопросами из детских 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами 

из детских журналов. 



текстов). 

Установка на темп чтения, позволяющий 

учащемуся осознать текст. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступлениятоварищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения,его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с точки зрения норм 

морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознаваниепрямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого 

высказыванияПонимание заглавия 

произведения;его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и опорных слов. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра. 

Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное 

чтение. 

Проект «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценка своих достижений 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. 

Находить нужную информацию по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, 

находить 
и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, 

придумывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи 

для детского журнала. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 



опорой на ключевые 

слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема, герой произведения. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературногопроизведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примеренародов 

России). Самостоятельноевоспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя 

с использованием художественно-выразительных 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта, Я. Акима,Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. 

Слова, которые помогают представить 

зимние картины. Авторское отношение к 

зиме. 

Русская народная сказка. «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Герой произведения. Характеристика 

героев. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов наодну тему. 

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение 



средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевоговысказывания. Работа со словом 

(распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Общее представление о разных видах текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма) 

Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, 

А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

к текстам, придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художествен- 

ном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного 

текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

Писатели — детям (17 ч) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать навопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному художественному 

произведению. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм 

чтения. 

Участие в коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. 

Приѐм звукописи как средство создания 

образа. Авторскоеотношение к 

изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Маршак. Герои 

произведений 

С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицыс 

содержанием стихотворения. 

С. Михалков. Стихи. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление 

текста на части. Герой стихотворения. 

Характеристика героя произведения с 

опорой на его поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая 

настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение 

некоторыхслов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения, характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. Рассказывать о героях, 

отражая собственное отношение к ним, 



героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведениетекста с 

использованием выразительных средств языка. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Работа со 

словом 

(распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение 

активного словарного запаса. 

Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Знакомство с простейшими приѐма- 

ми анализа различных видов текстаустановление 

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. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как 

средствосоздания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические рассказы для 

детей. Герои юмористического рассказа. 

Авторское 

отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный пере- 

сказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений 

выразительно читатьюмористические 

эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Пересказывать текст подробно на 

основе 

картинного плана, высказывать своѐ 

мнение. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать 

взаимо-контроль, оценивать своѐ чтение 



(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Интерпретация текста литературногопроизведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование 

Я и мои друзья (10 ч) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознаниецели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному художественному произведению. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 

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. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ ихпоступков с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. 

Характеристика героя произведения. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, 

Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

смысла пословицы и смысла 

стихотворения. 

Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный пересказ 

рассказа па заданию учителя. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя, увеличивать темп 

чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность 

событий 

в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к 

героям и 

их поступкам, выразительно читать по 

ролям. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать 



Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Работа со 

словом 

(распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Понимание заглавия произведения; 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приѐма- 

ми анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Подбор 

ключевых и опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевыеслова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение,художественный 

образ, искусствослова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема, герой произведения. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, 

различение, выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование 

по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 



звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознаниецели речевого высказывания, 

умениезадавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий емуосознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении. Понимание заглавия 

произведения,его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразиевыразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примеренародов 

России). Самостоятельноевоспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя 

с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Работа со словом (распознаваниепрямого и 

переносного значенияслов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Общее представление о разных видахтекста: 

художественных, учебных, научно-популярных, их 

сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение,художественный 

образ, искусствословПрозаическая и стихотворная 

речь:узнавание, различение, 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина. Настроение стихотворения. 

Приѐм контрастав создании картин зимы 

и весны. 

Слово как средство создания весенней 

картины природы. ЗвукописьПроект 

«Создание газеты:9 мая — День 

Победы», «Подготовка экскурсии к 

памятникуславы» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с 

помощьюинтонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на 

основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Находить слова в стихотворении, 

которые 

помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных 

поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы 

к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своѐ 

чтение. 

Участвовать в подготовке проекта 



выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма) 

И в шутку и всерьѐз ( 1 4 ч ) 

Адекватное понимание содержание звучащей речи, 

умение отвечать навопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознаниецели 

речевого высказывания, умениезадавать вопрос по 

услышанному художественному произведению. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения,его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностейхудожественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведениетекста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательноевоспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросамучителя), 

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) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев поаналогии или 

контрасту. Выявлениеавторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских по- 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Весѐлые стихи Б. Заходера, 

Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок — «входная дверь» 

в текст. Авторское отношение 

к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. 

Выразительное чтение. Инсценирование 

стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Герои юмористическихрассказов. Особое 

отношениек героям юмористического 

текста. 

Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом 

на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя словас противоположным 

значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника, выразительно читать 

отрывкииз них. 

Инсценировать стихотворение и 

фрагментырассказов. 

Пересказывать весѐлые рассказы. 

Придумывать, собственные весѐлые 

истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 



мет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженныечерез 

поступки и речь.Осознание диалога как вида речи. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознаваниепрямого и 

переносного значенияслов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственныхсвязей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение,художественный 

образ, искусствослова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет,речь, 

поступки, мысли. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь:узнавание, 

различение, выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературногопроизведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование 

Литература зарубежных стран ( 1 2 ч ) 

Адекватное понимание содержаниязвучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознаниецели 

речевого высказывания, умениезадавать вопрос по 

услышанному художественному произведению. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, 

немецкие народныеВ. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 



Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий емуосознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

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. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженныечерез 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевоговысказывания. 

Работа со словом (распознаваниепрямого и 

переносного значенияслов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Понимание заглавия 

произведения; 

его адекватное соотношение с содержанием. 

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. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение,художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема. 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных 

сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

сказок. Выборочный пересказэпизода 

сказки по заданию учителя. Соотнесение 

смысла сказкис русской пословицей. 

Проект «Подготовка выставки 

книг «Мой любимый 

писательсказочник», «Создание 

справочника «Зарубежные писатели — 

детям». 

Оценка достижений 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить сходство 

и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее 

и 

различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных 

сказок 

разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе 

составленного плана, называть 

волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников 

в школьной и домашней библиотеках, 

составлять списки книг для чтения 

летом 

(с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 



Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся 

Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 3 КЛАСС (136 ч)  

Темы, входящие в разделы  

примерной  программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов  

деятельности  учащихся 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Книга  как  источник  необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по 

литератур-  

ному  чтению.  

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарѐм в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника  

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее 

представление) 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела. Рукописные  книги  Древней  

Руси. Подготовка сообщения на основе  

статьи учебника «Рукописные книги 

Древней Руси — настоящие произведения 

искусства».  

Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Фотографии,   рисунки, текст — объекты 

для получения  

необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване 

Фѐдорове. Оценка  достижений 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения.  

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы.  

Находить необходимую информацию  

в  книге.  

Обобщать полученную информацию по 

истории  создания  книги.  

Осмыслить значение книги.  



Находить  книгу  в  школьной  

библиотеке,  

пользуясь тематическим 

каталогомЧитать  возможные  аннотации  

на  книги.  

Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя).  

Придумывать рассказы о книге, 

используя  

различные  источники информации.  

Участвовать в работе пары и группы.  

Читать текст друг другу.  

Договариваться друг с другом, 

принимать  

позицию собеседника, проявлять 

уважение  

к  чужому  мнению.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения  

Устное народное творчество (14 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи,  

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения,  определение  

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному художествен-  

ному произведению. Постепенный  

переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтенияв соответствии с индивидуальным  

темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Русские народные песни. Обращение к 

силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки.  Сочинение  докучных  

сказок.  

Произведения  прикладного  искусства: 

гжельская и хохломская  

посуда, дымковская и богородская  

игрушка.  

Русские народные сказки  

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-бурка». Особенности 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Различать  виды  устного  народного  

творчества:  малые  и большие жанры.  

Воспроизводить  наизусть  текст  русских  

народных  песен.  

Отличать докучные сказки от других 

видов  

сказок, называть их особенности.  

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок с опорой на 

особенности их построения.  

Называть виды прикладного искусства.  

Читать текст целыми словами без ошибок  

и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 



норм  чтения.  Чтение предложений  с 

интонационным  вы-  

делением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования.  

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.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста (с помощью  

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков 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. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков персонажа.  

волшебной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации  

к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

Сравнение художественного текста и 

произведения живописи.  

Проект «Сочиняем вместе волшебную 

сказку», «Дополняем литературную 

сказку своими историями».  

Оценка  достижений  

вопросов,  

пересказа,  самостоятельно).  

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием.  

Определять особенности текста 

волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события.  

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану, находить героев, 

которые противопоставлены в сказке.  

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев.  

Называть основные черты характера 

героев.  

Характеризовать героев произведения.  

Сравнивать героев произведения, героев  

разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять 

роли,  

выбирать диалоги.  

Придумывать свои сказочные истории.  

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства.  

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре.  

Договариваться друг с другом, выражать  

свою  позицию.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения.  



Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев.  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения.  

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополненМонолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое  

высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос.  

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные  песни,  

потешки,  пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).  

Художественные особенности сказок:  

лексика,  построение  (композиция). Литературная 

(авторская) сказка ие активного словарного  запаса.  

Участвовать в подготовке проекта  

Поэтическая  тетрадь  1  (11 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).  

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.  

Участие в коллективном обсуждении:  

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме.Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания раздела. 

Научно-популярная статья «Как 

научиться читать стихи»  

Я. Смоленского.  

Русские поэты XIX—XX вв.  

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза»,  

«Листья». Звукопись, еѐ художественно-

выразительное значение.  

Олицетворение — средство 

художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чѐм рас-  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Читать  

выразительно стихотворения, передавая  

настроение автора.  

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся  слова.  

Определять  различные  средства  

выразительности.  

Использовать приѐмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 



Понимание нравственного содержания  

прочитанного.  Осознание  понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка.  

Характеристика лирического героя  

с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевого высказывания.  

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного  

словарного  запаса.  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова.  

Нахождение  в  тексте,  определение значения  в  

художественной  речи (с помощью учителя) 

средств выразительности:  синонимов,  антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Прозаическая и стихотворная речь 

скажут осенние листья».А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...».  

Картины природы. Эпитеты —  

слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения.  

И. Никитин.  «Полно,  степь моя...», 

«Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины 

природы. Олицетворение как приѐм 

создания картины природы. Подготовка 

сценария  

утренника «Первый снег». И. Суриков. 

«Детство», «Зима».  

Сравнение как средство создания  

картины природы в лирическом 

стихотворении.  

Оценка  достижений 

темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя  

различные  средства  выразительности.  

Участвовать в работе группы, читать 

стихи  

друг другу, работая в паре, 

самостоятельно  

оценивать свои достижения 

 Великие  русские  писатели  (26 ч)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).  

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических  и  интонационных  

норм чтения. Чтение предложений  

с интонационным выделением знаков  

препинания.  

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме.  

Понимание заглавия произведения,  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

А. Пушкин.  Подготовка  сообщения «Что 

интересного я узнал  

о  жизни  А. Пушкина».  Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 

Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Приѐм  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды  деятельности.  

Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения.  

Понимать содержание прочитанного, вы-

сказывать своѐ отношение.  

Различать лирическое и прозаическое 

про-  

изведения.  

Называть отличительные особенности 



его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного.  

Характеристика героя произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа.  

Характеристика героя произведения.Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения.  

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения  

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного  запаса.  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет,  

речь, поступки, мысли; отношение  

автора к герою.  

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь.  

Интерпретация текста литературного  

произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование 

контраста как средство создания  

картин.  

«Сказка о царе Салтане...». Тема  

сказки.  События  сказочного  текста. 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной  сказки.  

Нравственный смысл  сказки  А. С. 

Пушкина.  Рисунки  И. Билибина  к  

сказке.  Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение.  

И. Крылов.  Подготовка  сообщения о И. 

Крылове на основе статьи учебника, книг 

о Крылове.  

Скульптурный портрет И. Крылову.  

Басни И. Крылова. Мораль басен.  

Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев  

на основе их поступков. Инсценирование 

басни.  

М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи.  

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор  

музыкального сопровождения  

к лирическому стихотворению.  

Сравнение лирического текста и  

произведения  живописи.  

Л. Толстой. Детство Л. Толстого.  

Из воспоминаний писателя. Под-  

готовка сообщения о жизни и  

творчестве  писателя.  Рассказы  

Л. Толстого. Тема и главная мысль  

рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов 

стихотворного текста.  

Объяснять  значение  некоторых  слов  с  

опорой  на  тест  или  пользуясь  

словарѐм  в  учебнике  и  толковым  

словарѐм.  

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения).  

Использовать средства художественной 

вы-  

разительности в устных высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки.  

Определять нравственный смысл 

литературной  сказки.  

Сравнивать произведение живописи и 

про-  

изведение  литературы.  



(тема, главная мысль, события, герои). 

Рассказ-описание.  

Особенности прозаического 

илирического текстов. Средства 

художественной выразительности  

в прозаическом тексте. Текст-  

рассуждение. Сравнение текста-  

рассуждения и текста-описания.  

Оценка  достижений 

Поэтическая  тетрадь  2  (6 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи  

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений  с 

интонационным  вы-  

делением знаков препинания.  

Участие в коллективном обсуждении.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного  текста:  

своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного.  Осознание  понятия «Родина», 

представления о про-  

явлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Самостоятельное  

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка.  

Характеристика лирического героя  

с использованием художественно-  

выразительных средств данного текста.  

Осознание диалога как вида речи.  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Н. Некрасов. Стихотворения  

о природе. Настроение стихотворений. 

Картины  природы. Средства 

художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение  к герою. 

Выразительное чтение  

стихотворений.  

К. Бальмонт,  И. Бунин.  Выразительное 

чтение стихотворений.  

Создание словесных картин.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая 

авторское  

настроение.  

Сравнивать текст-описание и текст-  

повествование.  

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения.  

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении.  

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении.  

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения.  

Читать стихи выразительно, оценивать 

свои  

достижения 



Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Работа со 

словом  

(распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение  

активного словарного запаса.  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение,  

художественный образ, искусство слова. 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности:  синонимов,  антонимов, 

эпитетов, сравнений;  

пересказывать текст с их помощью.  

Прозаическая и стихотворная речь  

Литературные  сказки  (9 ч) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание  

цели речевого высказывания, умениезадавать 

вопрос по услышанному художественному 

произведению.  

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.  

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 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народнойсказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки.  

В. Гаршин.  «Лягушка-

путешественница». Характеристика 

героев сказки. Нравственный смысл 

сказки.  

В. Одоевский. «Мороз Иванович».  

Сравнение народной и литературной 

сказок. Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки.  Подробный  и  

выборочный пересказ сказки.  

Оценка  достижений 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приѐмы выразительного 

перечитывания  сказки.  

Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок, определять 

нравственный  

смысл сказки.  

Наблюдать  за  развитием  и 

последовательностью  событий  в  

литературных  сказках.  

Объяснять  значения  разных  слов  с  

опорой на  текст,  с  помощью  словаря  в  

учебнике  или толкового  словаря.  

Сравнивать героев литературной сказки, 

характеризовать их, используя текст 



правил и от-  

ношений.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков с точки зрения норм морали.  

Характеристика героя произведения   

с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Работа со 

словом (распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений.  Сказки  (о  

животных, бытовые, волшебные). Определение 

темы, главной мысли. Подбор пословиц. Сравнение 

разных 

сказок.  

Художественные особенности сказок:  лексика,  

построение  (композиция). Литературная 

(авторская)  

сказка.  

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование 

сказки.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Читать сказку в лицах.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике литературного чтения  



 Были-небылицы (10 ч)  

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 от-  

ношений.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм  

морали.  

Характеристика героя произведения   

с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

М. Горький. «Случай с Евсейкой».  

Приѐм сравнения — основной приѐм 

описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки.  

К. Паустовский.  «Растрѐпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев.  

А. Куприн. «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ.  

Оценка  достижений 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Определять особенности сказки и 

рассказа.  

Различать вымышленные события и 

реальные.  

Определять нравственный смысл 

поступков  

героя.  

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях.  

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте.   

Составлять план для краткого и полного 

пересказов.  

Пересказывать текст подробно и кратко,  

выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст.  

Рассказывать о прочитанных книгах.  

Самостоятельно придумывать сказочные 

и  

реальные истории.  

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль.  

Читать сказку выразительно по ролям  

Поэтическая  тетрадь  3  (6 ч) 

Прозаическая и стихотворная речь: знавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии),  репродукций  

картин  художников, по серии иллюстраций  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Саша Чѐрный. Стихи о животных. 

Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому.  

А. Блок. Картины зимних забав.  

Прогнозировать  содержание  раздела.   

Читать стихотворение, отражая 

настроение.  

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

и  

ту же тему.  



к произведению или на основе личного опыта  Средства художественной 

выразительности для создания образа.  

Сравнение стихотворений разных  

авторов на одну и ту же тему.  

С. Есенин. Выразительное чтение  

стихотворения. Средства художественной 

выразительности для 

создания картин цветущей черѐмухи.  

Оценка  достижений 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать 

их выразительно.  

Объяснять смысл выражений с опорой на 

текст.  

Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люби  живое  (16 ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного  текста:  

своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков с точки зрения норм морали.  

Осознание понятия «Родина».  

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) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

М. Пришвин.  «Моя  Родина».  

Заголовок — «входная дверь»  

в текст.Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного 

текста.  

И.  Соколов-Микитов.  «Листопадничек». 

Почему произведение так называется? 

Определение жанра  

произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения.  

Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания  

текста.  

В. Белов. «Малька провинилась».  

«Ещѐ про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа.  

В. Бианки.  «Мышонок  Пик».  

Составление плана на основе названия 

глав. Рассказ о герое произведения.  

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ.  

Краткий  пересказ.  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Читать и воспринимать на слух 

произведения.  

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов.  

Определять основную мысль рассказа.  

Составлять план произведения.  

Рассказывать о герое, подбирая из 

произведения слова-определения, 

характеризующие  

его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью  

животных с рассказом автора.  

Пересказывать произведение на основе  

плана.  

Придумывать свои рассказы о животных.  

Проверять составленный план, сверяя его   

с текстом и самостоятельно оценивать 

свои 

достижения  



контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ  

эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливаниекаждой части и всего текста, 

составление плана: в виде назывных предложений 

из текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания 

В. Астафьев. «Капалуха». Герои  

произведения.  

В. Драгунский.  «Он  живой  и  светится». 

Нравственный смысл рассказа.  

Оценка  достижений 

Поэтическая  тетрадь  4  (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи  

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения,  

определение  последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

С. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу  

над росистой поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение.  

А. Барто. «Разлука», «В театре».  

Выразительное  чтение.  

С. Михалков. «Если». Выразительное  

чтение.  

Е. Благинина.  «Кукушка»,  «Котѐнок». 

Выразительное чтение.  

Проект  «Праздник  поэзии». 

Оценка  достижений  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу на уроке, 

осмысливать  

цели чтения.  

Читать и воспринимать на слух 

лирические 

тексты.  

Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своѐ отношение к 

изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своѐ мнение.  

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения.  

Сочинять стихотворения.  



на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций  картин  художников,  по  

серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта  

Участвовать в творческих проектах.  

Заучивать стихи наизусть.  

Проверять  чтение друг друга, работая в 

паре, самостоятельно  оценивать  свои  

достижения 

Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок (12 ч) 

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 чтения, 

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.  

Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения 

(изучающее,ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения.  

Характеристика героя произведения  с 

использованием художественно-выразительных 

средств данного текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление  

авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения.  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Б. Шергин. «Собирай по ягодке —  

наберѐшь кузовок». Особенность  

заголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания  

произведения.  

А. Платонов. «Цветок на земле»,  

«Ещѐ мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по 

ролям.  

М. Зощенко. «Золотые слова»,  

«Великие путешественники».  

Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление 

порядка событий.  

Н. Носов. «Федина задача»,  

«Телефон». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ 

заголовка.  Сборник  юмористических 

рассказов Н. Носова.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие теме.  

Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая  содержание.  

Объяснять смысл названия 

стихотворения.  

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять главную мысль 

текста.  

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи 

героев.  

Понимать  особенности  юмористических 

произведений, выделять эпизоды, 

которые  

вызывают смех, определять отношение 

автора к событиям и 

героям.Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения  



Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

По  страницам  детских  журналов  (8 ч) 

Понимание заглавия произведения,  

его адекватное соотношение с 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. Подбор ключевых и 

опорных слов. 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).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле,  

юмористические произведения 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей.  

Ю. Ермолаев. «Проговорился»,  

«Воспитатели». Вопросы и ответы  

по содержанию. Пересказ.  

Г. Остер. «Вредные советы», «Как  

получаются легенды». Создание  

собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи.  

Р.Сеф. «Весѐлые стихи». Выразительное  

чтение.  

Оценка  достижений 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности).  

Выбирать для себя нужный и интересный  

журнал.  

Определять  тему  для  чтения.  

Находить в библиотеке детские журналы 

по 

выбранной теме.  

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию.  

Читать текст без ошибок, плавно 

соединяя  

слова в словосочетания.  

Использовать  приѐм  увеличения  темпа  

чтения — «чтение  в  темпе  разговорной  

речи».  

Придумывать  самостоятельно  вопросы  

по 

содержанию.  

Находить необходимую информацию в 

журнале.  

Готовить сообщение по теме, используя 

ин-  

формацию журнала.  

Сочинять по материалам 

художественных 

текстов свои произведения (советы, 

легенды).  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Зарубежная  литература  (8 ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное Знакомство с названием раздела.  Прогнозировать  содержание  раздела.  



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 их  

поступков 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) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии  

или контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа  

текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь 

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Древнегреческий миф. «Храбрый  

Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом 

мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ.  

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок».  

Нравственный смысл сказки.  

Создание рисунков к сказке. Под-готовка 

сообщения о великом сказочнике.  

Оценка  достижений 

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное  произведение.  

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире.  

Составлять рассказ о творчестве писателя  

(с помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки.  

Определять нравственный смысл сказки  

(с помощью учителя).  

Подбирать  книги  по  рекомендованному  

списку и собственному выбору, 

записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом.  

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своѐ 

мнение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

4 КЛАСС(136 ч, из них 2 ч резервных) 

 



Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Книга  как  источник  необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника  

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Ориентироваться в учебнике по 

литератур-  

ному  чтению.  

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника, 

знать фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения которых читали 

в 1—3 классах.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарѐм в конце учебника  

Летописи, былины, жития   11 ч, из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по от-  

рывкам или небольшим текстам).  

Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли 

текста.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ ихпоступков 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.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда».  

События летописи — основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических   источников.  

Из летописи: «И вспомнил Олег  

коня своего». Летопись — источник  

исторических  фактов.Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Поэтический  текст  былины  

«Ильины  три  поездочки».  Сказочный  

характер  былины.  Прозаический текст 

былины в пересказе  

Н. Карнауховой. Сравнение поэтического  

и  прозаического  текстов. Герой былины 

— защитник государства Российского. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры.  

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском.  

Находить в тексте летописи данные о 

раз-  

личных исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом.  

Сравнивать поэтический и прозаический  

тексты былины.Пересказывать былину от 

лица еѐ героя.  

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и волшебные сказки.  

Находить в тексте слова, описывающие  



выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Работа с иллюстративным материалом к 

произведению. Создание собственных графических 

рисунков к произведениям народной литературы.  

Соотнесение текста и содержания рисунка. 

Соотнесение собственного представления о 

внешности героя с представлениями художника. 

Воспроизведение текста на основе рисунка.  

Самостоятельное  воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данногопроизведения 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) мотивов поступков 

персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

Картина  

В. Васнецова «Богатыри». Сергий 

Радонежский — святой земли Русской.  

В. Клыков.  Памятник  Сергию  

Радонежскому.  Житие  Сергия  

Радонежского. Детство Варфоломея.  

Юность  Варфоломея.  Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных  картин.  

Проект «Создание календаря  

исторических событий».  

Оценка  достижений  

внешний вид героя, его характер и 

поступки.  

Составлять рассказ по репродукциям 

картин известных  художников.  

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку.  

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека.  

Описывать  характер  человека; 

высказывать  

своѐ отношение.  

Рассказать  об известном историческом 

событии на основе опорных слов и 

других источников  информации.  

Участвовать в проектной деятельности.  

Составлять летопись современных 

важных  

событий (с помощью учителя).  

Договариваться друг с другом, 

принимать  

позицию собеседника, проявлять к нему  

внимание.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  



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, 

эмоциональнойокраске, характеру поступков 

героев.  

Интерпретация текста литературного  

произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, создание собственного текста на 

основе художественного произведения  

(текст по аналогии), репродукций  

картин  художников,  по  серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта 

Чудесный  мир  классики  (22 ч) 

Восприятие  на  слух  звучащей  речи 

(высказывание  собеседника,  чтение различных  

текстов).  Адекватное  понимание  содержания  

звучащей  речи,  

умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию   

услышанного   произведения,  определение  

последовательности событий.  Определение  

особенностей художественного  текста:  

своеобразие  

выразительных  средств  языка  (с  помощью  

учителя).  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина»,представления о проявлении 

любви  к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России).  

Самостоятельное  воспроизведение текста с 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания раздела.  

П. Ершов. «Конѐк-горбунок».  

Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. События литературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства.  

А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование...». Авторское отношение к 

изображаемомуИнтонация 

стихотворения.  Сравнение произведений 

словесного 

и изобразительного искусства.  

Заучивание наизусть. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях...». Мотивы 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание.  

Наблюдать за развитием событий в 

сказке.  

Сравнивать начало и конец сказки.  

Составлять самостоятельно план.  

Пересказывать большие по объѐму 

произведения.  

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим 

героям.  

Характеризовать героев разных жанров.  

Сравнивать произведения разных 

жанров.  

Сравнивать произведения словесного и 



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 исобытие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

народной сказки в литературной.  

Герои  пушкинской  сказки.  

Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на 

части. Составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки.  

М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. 

Турецкая сказка».  

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним.  

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик убрал 

камень». Особенности басни. Главная 

мысль.  

А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия 

рассказа. Главные герои рассказа — 

герои своего времени.  

Характер героев художественного текста.  

Оценка  достижений 

изобразительного искусства.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей.  

Выражать своѐ отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведений.  

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 

России и русской  культуры.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике  

Поэтическая  тетрадь   (12 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи  

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения,  

определение  последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Ф. Тютчев. «Ещѐ земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...». Отбор 

средств художественной 

выразительности для создания  картины  

природы.  Ритм,  порядок слов, знаки 

препинания  как отражение особого 

настроения в лирическом тексте.  

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 

Картины природы в лирическом 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить  

еѐ.  



стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста  

на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций  картин  художников,  по  

серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их  

многозначности), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса  

стихотворении. Ритм стихотворения.  

Интонация  (тон, паузы, темп) 

стихотворения.  

Е. Баратынский. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. А. Плещеев. 

«Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. 

Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в 

стихотворении. Н. Некрасов.  

«Школьник»,  «В  зимние сумерки...». 

Выразительное чтение. И. Бунин. 

«Листопад». Картина осени в стихах И. 

Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка достижений  

Определять   самостоятельно   

интонацию,  которая больше всего 

соответствует содержанию   

произведения.  

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями 

и отношениями к жизни, природе, людям.  

Высказывать своѐ мнение о герое 

стихотворных произведений, определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они 

выражают личные чувства других людей.  

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные 

автором.  

Самостоятельно оценивать своѐ чтение  

Литературные  сказки  (16 ч) 

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков 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 авторских 

сказках разных народов.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного  текста:  

своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).  

Осознание того, что сказка есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

В. Одоевский. «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ.  

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании  художественного  

произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения.  

П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Мотивы народных сказок в авторском 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное.  

Сравнивать народную и литературную  

сказки.  

Определять виды текстов.  

Знать отличительные особенности 

литературной  сказки.  

Рассказывать о герое с опорой на текст  

сказки.  

Определять главную мысль произведения 

и  

смысл  заглавия.  

Делить текст на части.  

Составлять план сказки с опорой на 

главные события.  



Понятие «литературная (авторская) сказка». 

Особенности авторской сказки. Соотнесение 

главной мысли литературного произведения с 

пословицей. Поиск народных мотивов в 

литературных сказках. Сравнение народных и 

авторских сказок.  

Введение в текст литературной сказки  описания.  

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) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев.выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных  его  сюжетных  линий,  

короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный,  выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

тексте. Заглавие. Герои  

художественного произведения.  

Авторское отношение к героям  

произведения.  

С. Аксаков. «Аленький цветочек».  

Мотивы  народных  сказок  в  

литературном тексте. Заглавие. Герои  

художественного текста. Деление текста 

на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки.  

Словесное   иллюстрирование.  

Оценка  достижений 

Пересказывать сказку по плану подробно 

и  

выборочно.  

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приѐмы.  

Составлять рекомендованный список 

литературы.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения  



библиотеке 

Делу время — потехе час (9 ч) 

Характеристика героя произведения  

с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою  

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев.  

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Е. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения.  

В. Драгунский. «Главные реки»,  

«Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические 

рассказы  В. Драгунского.  

В. Голявкин.  «Никакой  я  горчицы не 

ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. 

Инсценированиепроизведения.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в 

темпе разговорной речи.  

Определять нравственный смысл 

произведения.  

Определять жанр произведения.  

Анализировать заголовок произведения, 

со-  

относить его с темой и главной мыслью 

произведения.  

Определять прямое и переносное 

значение  

слов.  

Понимать,  как  поступки  характеризуют  

героев произведения; определять их 

нравственный смысл.  

Инсценировать  произведения,  

распределяя  

роли, выбирать  режиссѐра.  

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев.  

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своѐм авторе.  

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о 

писателе.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения.  

Подбирать книги по теме, ориентируясь 



на 

авторские произведения  

Страна  детства   (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи  

(высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение  

главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем.  

Подбор ключевых и опорных слов.  

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)  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Б. Житков. «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Паустовский. «Корзина 

с еловыми шишками». Особенности 

развития событий: выстраивание их в 

тексте. Герои произведения.  

Музыкальное  сопровождение  

произведения.  

М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана.  

Пересказ.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подбирать книги по теме, рассказывать 

об 

их содержании.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, определять 

отношение автора к героям.  

Определять, что важное и серьѐзное 

скрывается за усмешкой автора.  

Анализировать заголовки произведений.  

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты).  

Придумывать музыкальное 

сопровождение  

к прозаическому тексту.  

Составлять план текста.  

Пересказывать текст на основе плана.  

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 

друзей.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая  тетрадь  (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное  

понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

Прогнозировать  содержание  раздела.  

Подбирать любимые стихи к теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, размышлять над его 

содержанием.  



произведения,  определение  последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии),  репродукций  

картин  художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Работа 

со словом (распознавание прямого и переносного  

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса 

лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение.  

С. Есенин.  «Бабушкины  сказки».  

Тема стихотворений. Развитие  

чувства в лирическом произведении.  

М. Цветаева. «Бежит тропинка  

с бугорка...», «Наши царства».  

Тема детства в произведениях  

М. Цветаевой. Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов.  

Оценка  достижений  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов.  

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества.  

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своѐ 

отношение.  

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов со своим 

любимым стихотворением  

Природа  и  мы  (12 ч) 

Осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух и про себя. Выразительное чтение в 

соответствии с заданными параметрами. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, самостоятельно задавать вопросы. 

Установка на нормальный для читающего темп 

чтения, 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. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Приѐмыш».  

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение  

человека к природе.  

А. Куприн. «Барбос и Жулька».  

Герои произведения о животных.  

Поступок  как  характеристика  героя 

произведения.  

М. Пришвин.  «Выскочка».  Анализ  

заголовка. Герои произведения.  

Характеристика героя на основе  

поступка.  

Е. Чарушин. «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика героев  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное 

про-  

изведение, высказывать своѐ мнение.  

Читать текст вслух и про себя, понимать  

смысл  прочитанного.  

Анализировать заголовок произведения.  

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка.  

Определять отношение автора к героям 

на 

основе текста.  

Наблюдать, как авторы передают красоту  

природы с помощью слова.  

Объяснять  нравственный  смысл  

рассказа.  



Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей  

разных видов чтения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностейхудожественного  текста:  

своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).  

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с точки зрения норм 

морали.  

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) мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских по-  

мет, имѐн героев  

на основе их поступков.  

В. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный 

пересказ.  

Оценка  достижений 

Определять  тему,  которая  объединяет  

рассказы  в разделе, формулировать  

основную мысль  темы.  

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и 

выборочно.  

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического  словаря.  

Читать выразительно диалоги из текста.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Поэтическая  тетрадь   (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное  

понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.Б. Пастернак. «Золотая осень».  

Картины осени в лирическом 

произведении Б. Пастернака.  

Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подо-  

брать сборники стихов к выставке книг.  

Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи 



событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности  учащихся:  создание  

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по  аналогии),  репродукций  

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Работа 

со словом (распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса 

Картины весны и лета вих 

произведениях. Н. Рубцов. «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства  

художественной   выразительности.  

С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы  

народного творчества в авторском 

произведении.  

Оценка  достижений  

выразительно.  

Определять настроение поэта и 

лирического героя.  

Наблюдать за особенностями 

оформления  

стихотворной речи.  

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Сравнивать произведения живописи, 

музыки и литературы, определять общее 

настроение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике  

Родина  8   ч  из них 1 резервный час используется  при подготовке проекта 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи,  

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения,  определение  

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Интерпретация текста литературного  

произведения в творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии),  

репродукций  картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

И. Никитин. «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм  

стихотворения.  

С. Дрожжин. «Родине». Авторское  

отношение к изображаемому.  

А. Жигулин. «О, Родина! В неярком 

блеске...». Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер.  

Проект «Они защищали Родину».  

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков.  

Понимать особенности поэтического 

текста.  

Рассказывать о своей Родине, используя  

прочитанные произведения.  

Предполагать содержание произведения 

по 

его названию.  

Участвовать в работе группы, читать 

стихи  

друг другу.  

Писать сценарий поэтического вечера.  



личного опыта. Работа со словом (распознавание 

прямого и переносного значения слов, их 

многозначности),  

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознаниемотивации 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). 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: 

последовательное  воспроизведение  эпизода   

с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя)  

Составлять рассказы о Родине, передавая  

свои чувства, своѐ отношение к Родине.  

Участвовать в работе проекта; 

распределять  

роли; находить нужную информацию; 

представлять еѐ в соответствии с 

заданной тематикой.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения 

Страна  Фантазия  (7 ч) 

Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения.  

Самостоятельное  определение  темы, главной 

мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части,  

их озаглавливание. Умение работатьс 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. Монолог как форма речевого 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  

Е. Велтистов. «Приключения  

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные  

герои фантастического рассказа.  

Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических 

рассказов.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять особенности 

фантастического 

жанра.  

Сравнивать и характеризовать героев 

про-  

изведения.  

Придумывать фантастические истории   

(с помощью учителя или 

самостоятельно).  

Проверять  себя  и  самостоятельно  

оценивать свои достижения  



высказывания.  

Воспроизведение монологического речевого 

высказывания небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы,  

антонимы,  сравнение)  

с учѐтом особенностей монологического  

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение  

прочитанного произведения, отдельных  его  

сюжетных  линий,  короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему  

Зарубежная  литература   (15 ч) 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного  текста:  

своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).Понимание нравственного содержания  

прочитанного,  осознание  мотивации поведения 

героев, анализ их  

поступков с точки зрения норм морали.  

Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

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 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела.  Планирование  работы  

учащихся и учителя по усвоению  

содержания раздела. Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой 

литературы.  

Особенности их характеров.  

Г.-Х.  Андерсен.  «Русалочка».  

Авторская  сказка.  Рассказ  о  Русалочке.  

Марк Твен.  «Приключения Тома 

Сойера». Особенности повествования.  

Герои  приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков.  

СельмаЛагерлѐф. «В Назарете».  

Святое Писание. Иисус и Иуда.  

Оценка  достижений  

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Подготовить к выставке книги 

зарубежных 

писателей.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно.  

Пересказывать самые интересные 

эпизоды  

из произведений от лица героев 

произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своѐ 

мнение  

о прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения.  

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги.  

Проверять  себя  и  самостоятельно  



выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода, деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана: в виде назывных 

предложений из текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания 

оценивать свои достижения  

 
 

 

Математика 1-4 класс 

 

I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 102»,  Положения 

о рабочей программе учебного предмета (курса).  

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения ООП НОО. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 



 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Достижение поставленной цели при  разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

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

деятельности; 

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

развитии внутришкольной социальной среды; 



использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, 

города). 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 540 часов в 1-4 классах: 

1 класс – 33 учебные недели (132 ч),  2 класс – 34 учебные недели (136 ч), 3 класс – 34 учебные недели (136 ч),  4 класс – 34 учебные 

недели (136 ч) 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией учебников «Математика» под редакцией Моро М.И. и др.  

(УМК «Школа России»  

 

 

I

I

. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Планируемые результаты изучения курса «Математики» М. И. Моро и др. по годам обучения,   разработаны в соответствии с особенностями 

структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую  

программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательной организации. 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

Моро М.И.,  Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс в 2 частях.- М.: Просвещение, 2011, 2012. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  Математика: Учебник: 2 класс в 2 частях.- М.: Просвещение, 2011, 2012, 2016. 

Моро М.И.,   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика 3 класс.- М.: Просвещение, 2012, 2016. 

 Моро М.И.,   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика 4 класс.- М.: Просвещение, 2013. 



• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

•  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений); 

•  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

•основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления 

положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни, ответственного отношения к урокам ма тематики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

•у чебно-познавательного интереса к новому учебному  материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

*  Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов. 

** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при изучении других курсов 

системы учебников «Школа России». 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 



• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обо-значения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные при знаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметныхпонятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недо-стающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

•выделять из предложенного текста информацию по  заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться 

к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться; 



• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

•интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своѐ мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать по-рядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счѐта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения«>», «<», «=», термины равенство  и  неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать  место числа 0; объяснять, как образуются числа второго  десятка из одного 

десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1,  10  + 6, 12 − 10,  14 − 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр,  

дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счѐт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 



• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в 

пределах 10); 

• объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение не-известного компонента 

(подбором); 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием ма-тематических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырѐх-угольника и т. д.), 

круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на  отрезке поставить одну 

точку (две точки), не совпадающие с его концами). 



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 

см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и само-оценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений; 

• **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и  

здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения  знаний, интерес к 

освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

•интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 



• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ 

решению; 

•оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

•выполнять учебные действия в устной и письменной  форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающимиданными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать еѐ для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 



• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные 

объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своѐ мнение, аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐ-та интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 

между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч 

= 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 



• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать  термины:  уравнение,  буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 



• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами тре-угольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками:  если…, то…;  все;  каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений); 



• ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной само-оценки результатов своей учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

•адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию взнаков 

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 



• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для еѐ представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, чѐтко и  аргументированно 

высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, ис-пользовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 



• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы этой ве личины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади 

в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

•с амостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий  

умножение и деление (в том числе — деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу вновую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 



• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять  длину  отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

•вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведѐнное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 



• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев еѐ успешности; 

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ результат; 

• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на-ходить выходы из 

спорных ситуаций; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений); 

• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев еѐ успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

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 

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 родо-видовым 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 и сточниках и открытом учебном информационном пространстве сети 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; 

•у станавливать причинно-следственные связи между  объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• 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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

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, умениям не создавать конфликтов и на-ходить выходы из 

спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 



 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

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

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

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

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

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). 

 

III. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

Разделы  Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов по классам Итого  

1 2 3 4  

Числа и величины 77 25 17 16 19 77 

Арифметические действия 215 42 63 56 54 215 

Работа с текстовыми задачами  90 29 20 20 21 90 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

47 10 10 13 14 47 

Геометрические величины  40 10 10 10 10 40 

Работа с информацией  40 9 8 13 10 40 

Резерв  31 7 8 8 8 31 

Всего  540 132 136 136 136  

 

Темы, входящие в разделы программы   

 

Распределение часов по классам  

(в каждой теме решаются текстовые задачи,  рассматриваются 

«Пространственные отношения.Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией») 

1 2 3 4 

Подготовка к изучению чисел.   Пространственные и временные представления 8    

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28    

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56    

Числа от 1 до 20. Нумерация  12    

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21    

Итоговое повторение.  Проверка знаний 7 8 8 8 

Числа от 1 до 100. Нумерация   16   

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  71 8  



Числа от 1 до 100. Умножение и деление  17   

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  24 52  

Числа от 1 до 100.  Внетабличное  умножение и деление   28  

Числа от 1 до 1000. Нумерация    12 12 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   13  

Числа от 1 до 1000. Умножение  и деление    15  

Числа, которые больше 1000. Нумерация     10 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание     13 

Числа, которые больше 1000.   Умножение и деление    79 

Величины     14 

Итого  132 136 136 136 

 

1 класс 

Раздел/Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

Счет предметов  (4ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на площади      

(2ч) 

Страничка для любознательных 

Повторение пройденного «Что мы узнали. Чему научились» (1ч) 

Резерв  (1ч)  

8 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

Геометрические фигуры 

 

 

 

 

Числа и цифры 1—5 (14 ч) 

Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=». 
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Состав  чисел  от  2  до  5  из  двух  слагаемых (8 ч). 

«Странички   для любознательных» — задания творческого и 

поискового  характера:    
Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по длине (1 ч). 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 
Многоугольник (3 ч). 
Знаки «>», «<», «=».Понятия равенство, неравенство(2 ч).  

28 

Числа и цифры 6–9. Число 0. Число 10 (14 ч)  
Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. 
Свойства нуля. Чтение, запись и сравнение чисел.  



 

 

 

Работа с информацией 

 

 

Геометрические величины 

 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 ч). 

 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах, поговорках»   

 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (1 ч).  

Понятия  увеличить  на…,  уменьшить на… (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового  характера:  определение 

 Повторение пройденного «Что мы узнали. Чему научились»   (2ч) 

Резерв  (2ч) 

2 четверть  

Арифметические действия 

 

Решение текстовых задач  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание   

 

Сложение и   вычитание вида  ± 1, ± 2        (11 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.    

Прибавление и вычитание по 1, по 2      (6 ч). 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи.  

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий  сложение  и 

вычитание.    

Составление задач на сложение и вычитание  по  одному  и  тому  же 

рисунку,  по  схематическому  рисунку, по решению (2 ч). 

Решение задач на увеличение(уменьшение) числа на 

несколько 

единиц (1 ч).    

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: решение задач в изменѐнных условиях; 

определение  закономерностей; сравнение объектов; логические 

задачи; задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: решение логических задач, решение задач; 

имеющих несколько решений; классификация объектов по заданному 
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условию; задания с высказывания-ми, содержащими логические 

связки все; если…, то... .        

Сложение и вычитание вида    ± 3 (17 ч) 

Приѐмы вычислений (5 ч). Сравнение длин отрезков (1 ч). 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач (1 ч). 

*Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию 

уважительного отношения к семейным ценностям, к труду.  

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: решение задач в изменѐнных условиях; 

определение закономерностей; логические задачи; задания с 

продолжением узоров. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (4 ч). 

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.  

Резерв (4 ч).  

Контроль и учѐт знаний (2 ч) 

3 четверть 

Арифметические действия 

 

Решение текстовых задач  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 Сложение и вычитание 

(продолжение)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного (вычисления вида ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач) (3 ч)  

Сложение и вычитание вида  ± 4     (4 ч)   

     

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч).  
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Переместительное свойство сложения (9 ч) 

 

Переместительное свойство сложения, применение 

переместительного свойства сложения для случаев вида   ± 5,   ± 6,   ± 

7,   ± 8,  ± 9   (4 ч). 

 

Решение текстовых задач (1 ч). 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 

 

содержащими логические связки все; если…, то… . 

 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми (3 ч). 

 

Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей (1 ч). 

Вычитание в случаях вида 6 -  , 7 -,  8-  , 9 -  , 10 -  . Состав чисел 

6, 7, 8, 9, 10    (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие  случаи вычитания — 

обобщение изученного (2 ч). 

Единица массы: килограмм. Определение массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием (1 ч). 

   

Единица вместимости: литр (1 ч). 

   

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов  

Арифметические действия 

 

Решение текстовых задач  

 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  20 

Нумерация 

 

 

 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч). 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч).  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 

10 + 7, 17 − 7, 17 − 10 (2 ч). 

Текстовые  задачи  в  2  действия. План решения задачи. Запись 

решения (4 ч).  

*Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию  

же- 

ланий заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

«Странички для   любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: сравнение массы,  длины  объектов;  

построение 

геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи 
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комбинаторного характера. 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Контроль и учѐт знаний (1 ч) 

4 четверть  

 

Арифметические действия 

 

Решение текстовых задач  

 

Работа с информацией 

 

 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  20 

Сложение  и  вычитание  (продолжение)    

Табличное сложение (11 ч) 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток: прибавление по частям (8 + 6 = 8 + 2 + 4).

 Рассмотрение 

случаев  + 2, + 3,   + 4, + 5,+ 6, + 7, + 8, + 

9. Состав чисел второго десятка.  Таблица сложения  (9 ч). 

   

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера: логические задачи; задания с продолжением 

узоров;  работа на вычислительной машине,  выполняющей  

вычисление  значения  числового  выражения в два действия; 

цепочки. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 
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Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приѐмы вычитания с пере-ходом через десяток: 

1) приѐм вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2);  

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи 

между суммой и слагаемыми (9 ч). 

 Решение текстовых задач включается в каждый урок.  

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера 

. Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная  работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

 

2 класс 



Раздел/Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (36 Ч) 

Числа и величины 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Нумерация 
 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины 
 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение 

цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

 Входная контрольная работа 

 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 
 
Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30  (7 ч). 
 
Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (3 ч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (2 ч). 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: задачи- расчѐты; работа на вычислительной 
машине, которая меняет цвет вводимых в неѐ фигур, сохраняя их раз-
мер и форму; логические задачи.  
Повторение пройденного«Чтоузнали. Чему научились» (2 ч). 

Контрольная работа по повторению 
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Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Геометрические величины  

Работа с информацией 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание   

Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого (4 ч). 
 
Сумма и разность отрезков (1 ч). 
 
 
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 мин (1 
ч). 
Длина ломаной.  Периметр многоугольника (3 ч). 
 
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений (3 

ч).Контрольная работа  

 

Сочетательное свойство сложения. Применение  переместительного  

и 
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сочетательного  свойств  сложения для  рационализации  вычислений 

(3 ч). 

 «Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового  характера  

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Резерв (2 ч).  

Контрольная работа по итогам 1 четверти   (1 ч) 

 

2 четверть 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Геометрические величины  

Работа с информацией 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание   

 

Устные приѐмы сложения и вычитания  чисел  в  пределах  100  

(15 ч)   

Устные приѐмы сложения и вычитания вида   36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 

36 − 2, 36 − 20, 26 + 4, 30 − 7, 60 − 24,   26 + 7, 35 – 8         (10 ч).  

 Проверочная работа      

Решение  задач.  Запись  решения  задачи выражением (3 ч). 

*Задачи  с  сюжетами,  способствующими формированию бережного 

отношения  к окружающему  миру (изготовление кормушек для птиц, 

уход за  домашними животными ,украшение улиц, городов и 

др.). 

«Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового  характера:  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч).  
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Выражения с  переменной вида     а + 12, b − 15, 48 − c (3 ч) 

Уравнение (3 ч) 

Проверка сложения и вычитания(4 ч)   

Проверка  сложения  вычитанием. 

Проверка вычитания сложением и  вычитанием (2 ч).  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч).  

Закрепление. Решение задач  (3 ч)  

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов (2 ч).    

Контрольная работа по итогам 1 полугодия  (1 ч) 

3 четверть 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Геометрические величины  

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел 

без 

перехода через десяток (12 ч) 
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Геометрические фигуры 

Работа с информацией 

 

 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  100 

Сложение  и  вычитание    

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 − 26. Проверка 

сложения и вычитания (4 ч).  

    

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) (1 ч).   

Прямоугольник.  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (6 ч).  

    

Решение задач (1 ч).  

  

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных  чисел  с 

переходом через десяток (11 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч). *Задачи с сюжетами, 

способствующими  формированию доброго отношения к людям, 

желания проявлять 

заботу об окружающих (изготовление  подарков для дошкольников, 

членов семьи, одноклассников). 

Сложение и вычитание вида 37 + 48,37 + 53, 87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 

− 24, 52 − 24 (6 ч).   

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера  

Наши проекты: «Оригами». Изготовление различных изделий из за- 

готовок, имеющих форму квадрата. 

Повторение   пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху».  Работа  в  паре  по  тесту  «Верно? Неверно?»  

Контрольная работа  

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Геометрические величины  

Геометрические фигуры 

Работа с информацией 

 

 

 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  100   Умножение  и  деление    

Умножение (10 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. Связь  умножения  со  

сложением. 

Знак действия умножения. Названия компонентов и результата 

умножения. Приѐмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство 

умножения (8 ч). 

 

Текстовые  задачи,  раскрывающие смысл действия умножение (1 ч). 

 

Периметр прямоугольника (1 ч). 
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Деление (7 ч) 

Конкретный смысл действия деление. 

Названия компонентов и результата действия деления (3 ч). 

Задачи, раскрывающие смысл действия деление (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:   

   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху».  Работа  в  паре  по  тесту «Верно? Неверно?».  

Контрольная  работа по итогам 3 четверти   (1 ч) 

 

4 четверть 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Геометрические величины  

Геометрические фигуры 

Работа с информацией 

 

 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  100   

Умножение  и  деление.  Табличное  умножение  и  

деление    

Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения.  

Приѐм  деления, основанный  на связи между компонентами и 

результатом  умножения.  Приѐм  умножения и деления на число 10 

(3 ч).  

Задачи с величинами: цена, количество,  стоимость.  Задачи  на  

нахождение третьего слагаемого (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.   

Табличное умножение и деление(15 ч)   

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 ч).  

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (5 ч).  

«Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового  характера   

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контрольная работа по итогам года  «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов  
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Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). Проверка знаний (1 ч) 

 

 



3 класс 

Раздел/Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (36 Ч) 

Арифметические действия 

 

 

Работа с информацией 

 

 

 

Числа  от  1  до  100 

Сложение  и  вычитание  (продолжение)    

Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания (2 ч). 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи 

чисел   при сложении. Решение уравнений  с  неизвестным  

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел 

при вычитании (4 ч).   Входная контрольная работа  

Обозначение геометрических  фигур буквами (1 ч).  

«Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера: 

  

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 
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Табличное  умножение  и  деление  (продолжение)    

 

 

Арифметические действия 

 

Работа с информацией 

 

Решение текстовых задач 

 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 

2 и 3; чѐтные и нечѐтные числа    (4 ч). 

Решение текстовых задач   (1ч) 
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Числовое выражение.     Порядок выполнения действий в  

выражениях  со  скобками  и  без скобок  (2 ч)  



 Зависимости  между  пропорциональными величинами (12 ч) 

Зависимости   между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы (2 ч).  

Текстовые  задачи  на увеличение (уменьшение) числа  в  

несколько 

раз,  на  кратное  сравнение  чисел    Контрольная работа по 

повторению 
(8 ч).  

Задачи  на  нахождение  четвѐртого пропорционального (1 ч). 

*Сведения о профессиональной деятельности людей, 

способствующие 

формированию уважительного отношения  к  труду,  формированию 

умений  решать  задачи  практического характера. 

«Странички для   любознательных» — задания творческого и 

поискового характера:    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч).    

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.   

   

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора (9 ч).   

Таблица  умножения  и  деления  с числами 4, 5, 6, 7     (6 ч). 

Проверочная работа 

    

«Странички для   любознательных» — задания творческого и 

поискового  характера:  

Наши проекты: «Математические сказки».   

 

Повторение пройденного   «Что мы узнали. Чему научились»   (2ч) 

Контрольная работа по итогам 1 четверти  (1 ч) 

2 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Табличное умножение и 

деление (продолжение)   

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (19 ч) 
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Арифметические действия 

 

Работа с информацией 

 

Решение текстовых задач 

 

 Геометрические величины 

 

Геометрические фигуры 

 

 

 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения (5 ч). 

 

Площадь. Способы сравнения фи-гур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника   (6 ч). 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера:   

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа  

 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а 0 (4 ч). 

 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных способов решения задач (2 ч). 

 

Доли (9 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле (2 ч). 

 

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

окружностей с использованием циркуля  (2 ч). 

 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера:   

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.     

Контрольная работа по итогам 1 полугодия  (1 ч) 

3 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  Внетабличное умножение и 

деление   

Приѐмы умножения для случаев  вида 23 • 4, 4 • 23     (6 ч)  

Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 
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Арифметические действия 

 

Работа с информацией 

 

Решение текстовых задач 

 

 

 

 

 

 

23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приѐмы умножения и деления  для  случаев  вида  20 ⋅ 3, 

3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20    

    

Приѐмы деления  для случаев  вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29 (11 ч) 

Деление  суммы  на  число.  Связь  между числами при делении. 

Проверка деления (5 ч).  

Приѐм  деления  для  случаев  вида  87 : 29, 66 : 22.  

Проверка умножения делением  (2 ч).   

Выражения с двумя переменными вида а + b, a − b, a⋅b, c :d (d   0), 

вычисление  их  значений  при  заданных значениях букв (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:   

Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления (2 ч). 

Повторение   пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Деление с остатком (11 ч) 

Приѐмы  нахождения  частного  и остатка. Проверка деления с 

остатком (7 ч).   

Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального (1 ч). 

*Сведения из истории российских городов, русского флота, 

Великой 

Отечественной войны,  данные  о достижении  страны  (в  

космической области и др.), оказывающие влияние  на  формирование  

гражданской идентичности.  Контрольная работа 

«Странички для любознательных» — задания творческого и по 

искового характера:   

Наши проекты: «Задачи-расчѐты». 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя  и  оценим  свои  достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Нумерация   

 

 Числа и величины 

 

Геометрические величины 

Устная  и  письменная  нумерация. 

Разряды счѐтных единиц. 

Натуральная   последовательность трѐхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в  10 раз, в 100 раз. 

Замена трѐхзначного числа суммой  разрядных слагаемых. 

Сравнение трѐхзначных   чисел. 
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Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе     (9 ч). 

«Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:  

 Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними (1 ч). 

«Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.  

Контрольная работа по итогам 3 четверти    (1 ч) 

4 четверть  

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  1000 

Сложение  и  вычитание    

 

 

Арифметические действия 

 

Работа с информацией 

 

Решение текстовых задач 

 

Геометрические фигуры 

Приѐмы устного сложения и вычитания в пределах 1000 (4 ч) 

Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пре- 

делах 100 (900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7,  300 : 6 и др.)  

 

Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания  в  пределах 

1000 (7 ч) 

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм письменного

 сложения, 

алгоритм письменного вычитания  (3 ч).     

        

Виды треугольников: разносторонний,  равнобедренный, 

равносторонний (2 ч).    

     

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:     

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний:  «Помогаем  друг другу сделать  шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»

 Контрольная работа 

11 

Умножение  и  деление    

 

 

Арифметические действия 

Приѐмы устных вычислений (5 ч) 

Приѐмы устного умножения и деления (3 ч).   

    

«Странички для   любознательных» — задания творческого и 
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Работа с информацией 

 

Решение текстовых задач 

 

Геометрические фигуры 

поискового характера:  . 

Виды  треугольников:  прямоугольный, тупоугольный, остроугольный 

(2 ч).       

Приѐм  письменного умножения и деления на однозначное 

число    (10 ч)    

Приѐм письменного умножения на однозначное число (4 ч). 

Приѐм письменного деления на однозначное число (2 ч). 

Проверка деления умножением  (2 ч).    

Знакомство с калькулятором (1 ч). 

Повторение пройденного   «Что  узнали. Чему научились» (1 ч) 

Контрольная работа по итогам года 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс 

Раздел/Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (36 Ч) 

ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  1000 

Повторение   

 

Числа и величины  

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Нумерация (1 ч). 

Четыре  арифметических  действия   (9 ч). Входная контрольная 

работа   
Столбчатые диаграммы. 

Знакомство  со  столбчатыми  диаграммами.  Чтение  и  составление 

столбчатых диаграмм (1 ч). 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

.Контрольная работа по повторению 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем  друг другу  сделать  шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту  «Верно? Неверно?» 
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ЧИСЛА,  КОТОРЫЕ  БОЛЬШЕ  1000 

Нумерация    

 

 

Числа и величины  

Работа с информацией 

Нумерация (10 ч)  

Новая счѐтная единица — тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление  многозначных  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100 и 1000 раз. 
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Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов.   Класс миллиардов    (8 ч).  

Наши проекты: «Математика вокруг  нас».  Создание  

математического справочника «Наш город (село)».  

  

        

«Странички для любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:    

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)   

  

Величины   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач  

Единица длины километр. Таблица  единиц длины (2 ч). 

  

Единицы площади:   квадратный  километр, квадратный 

миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью  палетки (3 ч). 

*Информация, способствующая формированию экономико-

географического  образа  России  (сведения  о площади страны,  

протяжѐнности рек, железных и шоссейных дороги др.).  

Масса.  Единицы  массы:  центнер, тонна.  

Таблица единиц массы (2 ч). 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (5 

ч). 

 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца 

события (1 ч). 

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 
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ВТОРАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (28 Ч) 

ЧИСЛА,  КОТОРЫЕ  БОЛЬШЕ  1000 

Сложение  и  вычитание    

 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

 

Устные  и письменные  приѐмы 

сложения  и  вычитания  многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел (2 ч). 

Решение уравнений (2 ч). 

Нахождение нескольких долей целого (2 ч).  
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько 

единиц, выраженных в косвенной  форме (2 ч).    

Сложение и вычитание  значений 

величин (1 ч).   

Повторение пройденного узнали. Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера:     

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов     

Умножение  и  деление    

 

 

 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное (17 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями (4 ч). 

  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное (4 ч).      

Решение уравнений (1 ч). 

Решение текстовых задач на пропорциональное деление (2 ч). 

Закрепление (4 ч).  

Повторение пройденного   «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

   

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.   

Контрольная работа по итогам 1 полугодия   
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ТРЕТЬЯ  ЧЕТВЕРТЬ  (40 Ч) 

 ЧИСЛА,  КОТОРЫЕ  БОЛЬШЕ  1000 

Умножение  и  деление  (продолжение)    

 

Арифметические действия 

Решение текстовых задач 

Работа с информацией  

 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 

ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами:  

скорость, время, расстояние    

  «Странички для   любознательных» — задания творческого и по- 

искового характера:   

Умножение и деление (10 ч) 

Умножение  числа  на  произведение.  Устные приѐмы

40 



 умножения 

вида  18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12. Письменные приѐмы   умножения на   

числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч).  

Задачи на одновременное встречное движение (1 ч).  

Повторение   пройденного   «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Контрольная работа 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху».  Работа  в  паре  по  тесту «Верно? Неверно?». 

Деление (13 ч) 

Деление числа на произведение. 

Устные приѐмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. 

Деление 

с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч). 

Решение задач разных видов (2 ч). 

Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях (2 ч). 

 

Наши проекты: «Математика вокруг  нас».  Составление  сборника 

математических задач и заданий. 

 

Повторение   пройденного   «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контрольная работа 
Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов.  

 Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число (8 ч). 

Решение задач на нахождение не-известных по двум разностям (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контрольная работа по итогам 3 четверти 

 

ЧЕТВЁРТАЯ  ЧЕТВЕРТЬ (32 Ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и Письменное деление многозначного числа на двузначное и 22 



деление (продолжение)   трѐхзначное число (20 ч)  

Алгоритм письменного деления многозначного  числа  на  

двузначное число. Деление на трѐхзначные числа (10 ч).   

Повторение   пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверка умножения  делением  и деления умножением (3 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Материал для расширения  и  углубления знаний (5 ч)  

Куб.  Пирамида. Шар.  Цилиндр. Конус. Параллелепипед.   

 Развѐртка куба. Развѐртка пирамиды. 

Развѐртка  параллелепипеда. Развѐртка конуса. Развѐртка 

цилиндра. 

Изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, 

конуса   

Контрольная работа по итогам года   

Итоговое повторение (8 ч). 

Контроль и учѐт знаний (2 ч) 

 

Окружающий мир 1-4 класс 

 
I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

102»,  Положения о рабочей программе учебного предмета (курса).  

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения ООП НОО. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания,к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

Основными  задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях;  

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даѐт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологческого образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру  

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 

своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих  компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 



чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией «Окружающий мир» под редакцией А.А.Плешакова (УМК 

«Школа России») 

 

 

 

 

На изучение окружающего мира  в начальной школе выделяется  270ч. В 1 классе–66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели):  Во 2-4 классе на 

уроки окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34учебные недели). 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные универсальные учебные действия  

У  выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

 ориентация на понимание причин успеха с учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей, других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы  гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ, исторю, осознание ответственности человек 

за общее благополучие; 

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

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 Установка на здоровый образ жизни; 

 Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного поведения; 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 1 класс  в 2-х частях. -  М.: Просвещение, 2011, 2012. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 2 класс  в 2-х частях. -  М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник 3 класс  в 2-х частях. -  М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир: Учебник 4 класс  в 2-х частях.  - М.: Просвещение, 2013.  



 Чувство прекрасного иэстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной  организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 Адекватного понимания причине успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 Положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего» ученика»; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 Установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

•  сохранять учебную задачу в течение всего урока 

•  ставить цели изучения темы, толковать  их в соответствии с темой урока; 

•  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

*планировать свое высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать выводы); 

•  планировать свои действия; 

•  фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке с помощью средств,  предложенных 

учителем), объективно  относиться к своим успехам/неуспехам. 

•  самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  контролировать  и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции  своих действий. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

•  осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (Интернет, библиотека) для выполнения учебных заданий; 



•  выделять существенную информацию из литературы разных типов (познавательной, художественной); 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

•  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, моделей, рисунков, таблиц, 

фотографий; 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

•  осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и др.; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  строить рассуждения  об объекте, его строении, свойствах и связях; 

•  проявлять   творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, оформлении итогов проектных работ и др.; 

•  ориентироваться на  разнообразие способов решении  познавательных и практических задач, владеть общими приемами  решения учебных 

задач; 

•  моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•  включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

•  формулировать ответы на вопросы 

•  слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

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

•  формулировать собственное  мнение и позицию в устной и письменной форме; 

•  аргументировать свою позицию; 

•  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

•   признавать свои ошибки, озвучивать их; 

•  употреблять вежливые слов в случае своей неправоты «Извините, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо, за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•  понимать и принимать   учебную задачу в совместной работе, распределять роли при выполнении работы; 

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической речью с учетом возрастных особенностей; 

•  готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

•  составлять рассказы на заданную тему. 

•  осуществлять взаимоконтроль и  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

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

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать  речевые средства для решения разрешения коммуникативных задач. 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 



проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

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

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных  высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

III. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 



Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 



Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 



Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами 

(с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

Раздел/ 

количество часов  

Подраздел/ 

количество часов 

 

Количество часов по классам 

Человек и природа 

127 часов 

1 2 3 4 

 Времена года  (11 ч) 4 7 - - 

 Природа вокруг нас                     (26 ч) 7 6 9 4 

 Природа живая и неживая( 42 ч)                                   9 16 9 8 

 Единство живого и неживого   (18 ч) 8 1 4 5 

 Человек – часть природы     (16 ч) 7 2 4 3 

 Тело человека        (8 ч) - 1 7 - 



 Наша страна на карте и глобусе     (11 ч) 2 2 1 6 

Человек и общество 

116 часов 

Я – школьник    (10 ч) 5 5 - - 

 Моя Родина   (8 ч) 1 4 1 2 

 Родной край- частица Родины    12 ч) 1 2 3 6 

  Человек – член общества    (7 ч) 3 2 2 - 

 Значение труда для человека и общества     (24 ч) 8 6 10 - 

 Наша  Родина – Россия, Российская Федерация 

(17 ч) 

2 3 3 9 

 Страницы истории Отечества     (20ч) - - - 20 

 Страны и народы мира      (15 ч) - 3 7 5 

Правила безопасности 

жизнедеятельности 

25 часов 

 9 8 8 Изучается в 

темах раздела 

«Природные 

зоны России»  

270 часов  66 68 68 68 

      

 

 

 

Подразделы Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся  

Времена года    Осень. Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц). Экскурсия в природу. 

Осенние месяцы. Осенняя жизнь растений и 

животных, их подготовка к зиме. Зима. Зимние 

месяцы. Признаки зимы. Погода зимой. Весна. 

Весенние месяцы. Признаки весны. Погода 

весной. Лето. Летние месяцы. Признаки лета 

Характеризовать признаки времен года. 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». Пересказывать и понимать тексты о 

природе. Описывать сезонные изменения 

в природе. Исследовать связи 

жизнедеятельности растений, животных и 

времени года. 

Природа вокруг нас   Растения-живые организмы. Свет, вода, почва – 

условия жизни растений. Роль растений в 

очищении воздуха и обеспечении пищей 

животных. Животные – живые организмы. Вода 

и пища – условия для жизни животных. 

Отличия животных от растений – подвижность 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы). Наблюдать 

объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их особенности. 

Группировать объекты живой или 



и чувствительность. Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход за одомашненными 

растениями и животными. Их многообразие и 

полезные свойства. Использование человеком 

богатств природы (солнце, ветер, вода, дикие 

растения, животные). Правила поведения в 

лесу, на реке. Бережное отношение к 

окружающему миру. 

неживой природы по отличительным 

признакам. Различать изученные 

полезные ископаемые, описывать их 

применения на примере своей местности. 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия 

Определять части цветкового растения. 

Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений. Описывать внешний 

вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, 

зверей. Приводить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств воздуха. 

Характеризовать их. Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать их. Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. Характеризовать 

их. Характеризовать состав почвы, роль 

почвы в природе. Выделять отличия 

хвойных и цветковых растений. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники, травы. Сравнивать и 

различать дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных. 

Различать съедобные и ядовитые грибы. 

Природа живая и неживая    Природа - это весь многообразный мир, 

который окружает человека и может 

существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями 

(искусственными предметами). Живая и 

неживая природа. Примеры явлений природы: 

смена времен года, смена времени суток, ветер, 

дождь. Примеры веществ : соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы). Наблюдать 

объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их особенности. 

Группировать объекты живой или 

неживой природы по отличительным 

признакам. Различать изученные 

полезные ископаемые, описывать их 



Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояние 

воды, еѐ значение для живых организмов, 

человека. Круговорот воды в природе. Водоемы 

родного края. Полезные ископаемые родного 

края, их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым. Почва, ее 

состав, значение. Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Дикорастущие растения (на примере растений 

своей местности). Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (на примере животных своей 

местности), их отличия. Особенности питания. 

Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

Грибы: съедобные и ядовитые (на примере 

своей местности). Правила сбора грибов. 

применения на примере своей местности. 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия. 

Определять части цветкового растения. 

Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений. Описывать внешний 

вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, 

зверей. Приводить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств воздуха. 

Характеризовать их. Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать их. Наблюдать 

простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. Характеризовать 

их. Характеризовать состав почвы, роль 

почвы в природе. Выделять отличия 

хвойных и цветковых растений. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники, травы. Сравнивать и 

различать дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных. 

Различать съедобные и ядовитые грибы 

Единство живого и неживого    Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Круговорот веществ. Природные сообщества 

(лес, луг, водоем). Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: растения – пища и 

укрытие для животных; Животные – 

распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества 

(на примере своей местности) 

Приводить примеры веществ. Различать и 

характеризовать твердые тела, жидкости и 

газы. Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства живого и 

неживого. Характеризовать природное 

сообщество. Извлекать (по заданию 

учителя информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения.) необходимую 

Человек – часть природы    Природа-источник удовлетворения Приводить примеры зависимости 



потребности людей. Зависимость жизни 

человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

растительного и животного мира. 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. Анализировать влияние 

современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния 

природы. Моделировать ситуацию по 

сохранению природы и ее защите. 

Тело человека     Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Правила измерения температуры тела 

человека.   

Характеризовать основные функции 

систем органов человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, вес, рост 

человека. 

Наша страна на глобусе и карте   Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля 

- планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план (общее 

знакомство). Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Карта 

России. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на земле. Времена года, их 

особенности. Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. 

Особенности поверхности родного края. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Природные зоны России. 

Работать с готовой моделью (глобусом, 

физической картой). Характеризовать 

особенности звезд и планет на примере 

Солнца и Земли. Ориентироваться на 

местности (в группе) с помощью компаса 

и карты, по местным признакам. 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. Различать разные формы 

земной поверхности (на примере своей 

местности). Находить на физической 

карте России равнины и горы. Определять 

их название. Сравнивать и различать 

разные формы водоемов. Находить на 

физической карте России разные водоемы 

и определять их название. Описывать 

климат, особенности растительного и 

животного мира, труда и быта людей 

разных природных зон. 

Я – школьник   Школьник и его жизнь в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к 

Познакомиться с учителем и 

одноклассниками. Познакомиться с 



учителю. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотношения между ними. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями со взрослыми, 

сверстниками. Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии по школе 

(учимся находить класс, своѐ место в 

классе и т.п.). Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения в школе и 

др. общественных местах. Различать 

допустимые и недопустимые формы 

поведения. Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях. 

Работать в группах по составлению 

режима дня. 

Моя Родина   Родной город. Домашний адрес. Главные 

достопримечательности города. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере 

своего населенного пункта. Правила уличного 

движения - гарантия безопасности на улицах 

города. Название родной страны. 

Государственный флаг России. Москва – 

столица России. Семья, ее состав. 

Взаимоотношения в семье. Домашнее 

хозяйство. Обязанности ребенка в семье. Место 

работы членов семьи. Праздничные дни 

России. 

Рассказывать по результатам экскурсии о 

достопримечательностях родного города. 

Познакомиться с особенностями 

Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, 

цвета флага). Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдению правил 

уличного движения. Готовить рассказы о 

семье. Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. Находить 

нужную информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях Москвы. 

Собирать материал о праздничных днях 

России. 

Родной край – частица Родины  Семья, семейные традиции. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Родной 

регион, его местонахождение на карте. 

Некоторые яркие и важные события из истории 

родного региона. Жизнь и быт населения 

региона в разные исторические времена. 

Памятники истории и культуры, их охрана. 

Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо 

семьи. Находить на карте России родной 

регион. Обмениваться мнениями, 

полученными в ходе бесед со старшими 

членами семьи. Находить сведения в 

справочной и дополнительной литературе. 

Работать с иллюстративным материалом. 

Человек – член общества  Взаимоотношения человека с другими людьми. Моделировать ситуации общения с 



Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Первые коллективы людей. 

Многообразие видов деятельности людей. 

людьми разного возраста, 

национальности. Раскрывать возможности 

СМИ. Моделировать правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны 

экстренной помощи. Моделировать 

ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. 

Значение труда для человека и общества    Профессии людей. Транспорт города. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телефон. Телефоны экстренной 

помощи. Средства массовой информации: 

телевидение, Интернет. 

Работать с иллюстративным материалом. 

Проводить групповые наблюдения за 

трудом людей во время экскурсии на 

одном из предприятий родного края. 

Раскрывать возможности массовой 

информации. Записывать телефоны 

экстренной помощи. Участвовать в 

учебной игре о правилах пользования 

транспортом 

Наша Родина – Россия, РФ  Государственная граница России. Россия – 

многонациональная страна. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Русский 

язык – государственный язык. Расположение 

Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб. 

Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. 

Расположение на карте. Города России. Санкт-

Петербург, его достопримечательности. Города 

Золотого кольца России. Россия – 

многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, особенности 

быта. Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Родной край – частица России. 

Родной город: название, основные 

достопримечательности. Важные сведения из 

истории родного края. История отечества. Счет 

лет в истории. Наиболее важные события 

общественной и культурной жизни страны. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные 

Работать с глобусом и картой. 

Участвовать в практической работе с 

картой: определять место нахождения 

Москвы и других крупнейших городов (2-

3) на карте России. Готовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях 

одного из городов России на основе 

дополнительной информации. Объяснять 

основные изображения Государственного 

герба России. Описывать его элементы. 

Работать с текстом Государственного 

гимна России. Рассказывать о 

праздничных днях России. 



исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры 

Страницы истории отечества  Что такое история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Наиболее важные события 

общественной и культурной жизни страны. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры 

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника. Извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний. 

Участвовать в практической работе с 

картой, с «лентой времени». 

Страны и народы мира  Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с двумя – тремя 

странами: название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности 

Проводить практическую работу: 

находить изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. Находить 

дополнительную информацию о них. 

Обсуждать особенности 2-х – 3-х стран 

мира. 

Правила безопасной жизнедеятельности    Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей . 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

Проводить наблюдения в группах во 

время экскурсии по своему району. 

Изображать путь от дома до школы с 

помощью условных обозначений. 

Выявлять потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранение личного и 

общественного имущества 

 



 

1 КЛАСС (66 ч) 

 

Раздел/Подраздел  Темы, входящие в разделы примерной программы Количество 

часов 

«ЧТО И КТО?»   21 

 «КАК, ОТКУДА И КУДА?»   12 

 «ГДЕ И КОГДА?»   11 

 «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?»   22 

2  КЛАСС  (68  ч) 

 «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ»   4 

«ПРИРОДА»   20 

«ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА»   10 

«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ»   9 

 «ОБЩЕНИЕ»   7 

 «ПУТЕШЕСТВИЯ»   18 

3  КЛАСС  (68  ч) 

«КАК УСТРОЕН МИР»   6 

«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА»   18 

«МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ»   10 

«НАША БЕЗОПАСНОСТЬ»   7 

«ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА»   12 

«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ»   15 

4  КЛАСС  (68  ч) 

«ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»   9 

«ПРИРОДА РОССИИ»   10 

«РОДНОЙ КРАЙ  —  ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ»  

 15 

«СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»   5 

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ»   20 

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ»   9 

 

 

 



Музыка 1-4 класс 

      

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО),  с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 102», с учетом 

авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные классы» — Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа в 1-4 классах рассчитана на  135 часов в 1-4 

классах: 

1 класс – 33 учебные недели (33 ч),  2 класс – 34 учебные недели (34 ч), 3 класс – 34 учебные недели (34 ч),  4 класс – 34 учебные недели (34 

ч).  

Предмет музыка во 1-4  классах начальной школы имеет целью формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а 

также элементарного музицирования на детских инструментах; 

• активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа ориентирована на применение  следующих учебников 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.1 класс.-М.: Просвещение, 2012, 2013 . 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс.-М.: Просвещение, 2012,2013,2016. 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс.- М.: Просвещение, 2012,2013.2016. 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.- М.: Просвещение, 2011,2013. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по музыке в 1-4 классах 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребѐнку по настроению музыкальные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание 

настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых(задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 



- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных 

детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

- выражать своѐ мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные 

особенности; 

- эмоционально выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, народных инструментов, духового), звучания 

музыкальных инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и основные еѐ особенности; 



- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях; 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной 

музыке, о музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  

пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  

числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  



различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в 

опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, 

пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  

движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 



- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление 

особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   



- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и 

стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный 

язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, 

театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения. 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 



-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

III. Содержание учебного предмета. 

№ 

п/п 

раздел Кол-во 

часов 

Содержание ФГОС НОО 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1. Музыка в жизни 

человека. 

30  Истоки возникновения музыки.Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого 

состояния.Звучание окружающей жизни 

природы,настроений, чувств, характера 

человека.Отечественные народные музыкальные 

традиции.Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах.Народная и профессиональная 

музыка.Сочинения отечественных еомпозиторов о 

Родине.Духовная музыка в творчестве 

композиторов.Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл 

14 13 4 4 

2. Основные 

закономерности 

мзыкального искусства. 

60 Интонационно-образная природа музыкального 

искусства.Выразительность и изобразительность в 

музыке. Инонация как выражение эмоций, мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Основные средства музыкальной 

выразительности.Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, еѐ эмоциональное действие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях 

композиторов.Развитие музыки, основные приемы 

музыкального развития. Формы постороения музыки. 

2 17 24 23 

3. Музыкальная картина 30 Интонационное богатство музыкального мира.Общие 17 4 6 7 



мира. представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамьли 

песни и танца.Музыкальные театры, конкурсы и 

фестивали музыкантов. Различные виды 

музыки:вокальная, инструментальная. Певческие 

голома, музыкальные 

инструменты.Оркестры.Народное и 

профессиональное творчество музыкантов разных 

стран.Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

4. Резерв. 15      

5. итого 135  33 34 34 34 

 

IV.Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№П

П 

Тема урока Раздел/подраздел Содержание 

ФГОС НОО 

Вид 

контроля, 

измерители 

1. 

 

«И Муза вечная со мной!» 

Урок-путешествие 

Музыка в жизни 

человека. 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Композитор-

исполнитель-слушатель. 

 

2. Хоровод муз. Урок-

экскурсия. 

Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 

3. Повсюду музыка слышна. Музыка в жизни 

человека. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

4. Душа музыки- мелодия. Музыка в жизни 

человека. 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности. 

 



5. Музыка осени. Музыка в жизни 

человека. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

6. Музыка осени. Сочини 

мелодию. 

Музыка в жизни 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 

7. «Азбука, азбука каждому 

нужна..» 

Музыка в жизни 

человека. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

 

8. Музыкальная азбука. Музыка в жизни 

человека. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

 

9. Музыкальные 

инструменты. 

Музыка в жизни 

человека. 

Музыка и еѐ роль в повседневной жизни 

человека. 

 

10. Звучащие картины. Музыка в жизни 

человека. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

 

11. «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

Музыка в жизни 

человека. 

Наблюдение народного творчества.  

12. Разыграй песню. Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальные инструменты.  

13. «Пришло Рождество, 

начинайся торжество» 

Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

 

14. Родной обычай старины. Музыка в жизни 

человека. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

 

15. Добрый праздник среди 

зимы. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества.Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 

16. Добрый праздник среди 

зимы. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре- балет. 

 



17. Край, в котором ты 

живешь. 

Музыкальная картина 

мира. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 

18. Художник, поэт, 

композитор. 

Музыкальная картина 

мира. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Средства 

музыкальной выразительности. 

 

19. Музыка утра. Музыкальная картина 

мира. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

20. Музыка вечера. Музыкальная картина 

мира 

Интонация как внутренне состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонация  - элемент 

музыкальной речи. 

 

21. Музыкальные портреты. Музыкальная картина 

мира 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. 

 

22. Разыграй сказку. «Баба 

Яга» 

Музыкальная картина 

мира 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Развитие музыки в исполнении. 

 

23. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

 

24. Мамин праздник. Музыкальная картина 

мира 

Интонация как внутреннее состояние, 

выражение эмоций, отражение мыслей. 

 

25. Музы не молчали. Музыкальная картина 

мира 

Обобщение музыкальных впечатлений.  

26. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальная картина 

мира 

Музыкальные инструменты.  

27. Музыкальные 

инструменты. Чудесная 

лютня. 

Музыкальная картина 

мира 

Музыкальные инструменты.  

28. Звучащие картины. Музыкальная картина 

мира 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. 

 

29. Музыка в цирке. Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.  

 



30. Дом, который звучит. Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

 

31. Опера-сказка. Музыкальная картина 

мира 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки:сольная, 

хоровая, инструментальная. 

 

32. «Ничего на свете лучше 

нету» 

Музыкальная картина 

мира 

Музыка для детей.   

33. .Музыка вокруг нас. Музыкальная картина 

мира 

Музыка для детей. тест 

 

2 класс 

№П

П 

Тема урока Раздел/подраздел Содержание 

ФГОС НОО 

Вид 

контроля, 

измерители 

1. 

 

Мелодия. Музыка в жизни 

человека. 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Композитор-

исполнитель-слушатель. 

 

2. Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 

3. Гимн России Музыка в жизни 

человека. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

4. Музыкальные 

инструменты. 

Музыка в жизни 

человека. 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности. 

 

5. Природа и музыка. 

Прогулка. 

 Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 



6. «Танцы, танцы, танцы»  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 

7. Эти разные марши.  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

 

8. Расскажи сказку.  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

тест 

9. Колыбельные. Мама.  Музыка и еѐ роль в повседневной жизни 

человека. 

 

10. Великий колокольный 

звон. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

 

11. Святые земли русской. 

Князь Александр Невский.  

 Наблюдение народного творчества.  

12. Сергий Радонежский.  Музыкальные инструменты.  

13. Жанр молитвы.  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

 

14. С Рождеством 

Христовым! 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

 

15. Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества.Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 

16. Разыграй песню 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре- балет. 

Музыкальная викторина 

17. Музыка в народном стиле. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 



18. Русские народные 

праздники: проводы зимы 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Средства 

музыкальной выразительности. 

 

19. Сказка будет впереди. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

20. Детский музыкальный 

театр. Опера, балет. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутренне состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонация  - элемент 

музыкальной речи. 

 

21. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. 

 

22. Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены из 

оперы. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Развитие музыки в исполнении. 

 

23. «Какое чудное мгновенье» 

Увертюра. Финал. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

 

24. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. 

Прокофьев. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутреннее состояние, 

выражение эмоций, отражение мыслей. 

 

25. Симфоническая сказка. 

Обобщение. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщение музыкальных впечатлений.  



26. «Картинки с выставки» 

Музыкальное 

впечатление. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальные инструменты. тест 

27. «Звучит нестареющий 

Моцарт» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальные инструменты.  

28. Увертюра. Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. 

 

29. Волшебный цветик-

семицветик. «И это все 

Бах!» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.  

 

30. Все в движении. Попутная 

песня. 

. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

 

31. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

Музыкальная картина 

мира 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки:сольная, 

хоровая, инструментальная. 

 

32. «Два лада» Природа и 

музыка. 

Музыкальная картина 

мира 

Интонационное богатство музыкального 

мира.Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамьли песни 

и танца. Оркестры.Народное и 

профессиональное творчество музыкантов 

разных стран.Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

 



33. Первый международный 

конкурс П.И. Чайковского 

Музыкальная картина 

мира 

Музыкальные театры, конкурсы и фестивали 

музыкантов. Различные виды музыки:вокальная, 

инструментальная. Певческие голома, 

музыкальные 

 

34. Мир композитора. Музыкальная картина 

мира 

Интонационное богатство музыкального 

мира.Общие представления о музыкальной 

жизни страны 

Музыкальная викторина 

 

3 класс 

№П

П 

Тема урока Раздел/подраздел Содержание 

ФГОС НОО 

Вид 

контроля, 

измерители 

1. 

 

Мелодия-душа музыки Музыка в жизни 

человека. 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Композитор-

исполнитель-слушатель. 

 

2. Природа и музыка Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 

3. «Виват, Россия» «Наша 

слава русская держава» 

Музыка в жизни 

человека. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

4. Кантата «Александр 

Невский» 

Музыка в жизни 

человека. 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности. 

 

5. Опера «Иван Сусанин» Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

6. Утро Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 



7. Портрет музыке Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

 

8. «В детской» Игры и 

игрушки 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

тест 

9. Вечер Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыка и еѐ роль в повседневной жизни 

человека. 

 

10. Радуйся, Мария! Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

 

11. Древнейшая песнь 

материнства 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Наблюдение народного творчества.  

12. Вербное воскресенье  Музыкальные инструменты.  

13. Святые земли русской  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

 

14. «Настрою гусли на 

старинный лад» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

 

15. Певцы русской старины. 

Баян, Садко 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества.Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 

16. Певцы русской старины. 

Лель 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре- балет. 

Музыкальная викторина 



17. Звучащие картины. 

«Прощание с масленицей 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 

18. Опера «Руслан и 

Людмила» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Средства 

музыкальной выразительности. 

 

19. Опера «Орфей и 

Эвридика» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

20. Опера «Снегурочка» Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутренне состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонация  - элемент 

музыкальной речи. 

 

21. Океан – море синее Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. 

 

22. Балет «Спящая 

красавица» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Развитие музыки в исполнении. 

 

23. В современных ритмах Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

 

24. Музыкальное состязание Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутреннее состояние, 

выражение эмоций, отражение мыслей. 

 



25. Музыкальные 

инструменты. Флейта 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщение музыкальных впечатлений. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов 

и их выразительные возможности 

 

26. Музыкальные 

инструменты. Скрипка 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальные инструменты. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности 

тест 

27. Сюита «Пер Гюнт» Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного 

содержания музыки 

 

28. «Героическая» Призыв к 

мужеству 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. 

 

29. Мир Бетховена Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.  

 

30. «Чудо-музыка». Острый 

ритм джаза звуки 

Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

 

31. «Люблю я грусть твоих 

просторов» 

Музыкальная картина 

мира 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки:сольная, 

хоровая, инструментальная. 

 

32. Мир Прокофьева Музыкальная картина 

мира 

Интонационное богатство музыкального 

мира.Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамьли песни 

и танца. Оркестры.Народное и 

профессиональное творчество музыкантов 

разных стран.Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

 



33. Певцы родной природы Музыкальная картина 

мира 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя 

 

34. Прославим радость на 

земле 

Музыкальная картина 

мира 

.Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Передача музыкальных впечатлений 

учащихся 

Музыкальная викторина 

 

4 класс 

№П

П 

Тема урока Раздел/подраздел Содержание 

ФГОС НОО 

Вид 

контроля, 

измерители 

1. 

 

Вся Россия просится в 

песню. Мелодия 

Музыка в жизни 

человека. 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Композитор-

исполнитель-слушатель. 

 

2. Как сложили песню. 

Звучащие картины 

Музыка в жизни 

человека. 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 

3. Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? 

Музыка в жизни 

человека. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 

4. На великий праздник 

собралася Русь! 

Музыка в жизни 

человека. 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности. 

 

5. Святые земли русской. 

Илья Муромец. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

6. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 



7. Родной обычай старины Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

 

8. Кирилл и Мефодий Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки 

тест 

9. В краю великих 

вдохновений 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыка и еѐ роль в повседневной жизни 

человека. 

 

10. Что за прелесть эти 

сказки! 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

 

11. Ярмарочное гуляние Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Наблюдение народного творчества.  

12. Святогорский монастырь  Музыкальные инструменты.  

13. Зимнее утро. Зимний 

вечер 

 Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

 

14. Приют, сияньем муз 

одетый! 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

 

15. Композитор-имя ему 

народ. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества.Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 

16. Оркестр народных 

инструментов 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре- балет. 

Музыкальная викторина 



17. Народные праздники 

«Троица» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

 

18. Музыкальные 

инструменты (скрипка, 

виолончель) 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Средства 

музыкальной выразительности. 

 

19. «Счастье в сирени 

живет..» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

20. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена..» 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутренне состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонация  - элемент 

музыкальной речи. 

 

21. «Патетическая» соната Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. 

 

22. Царит гармония оркестра Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Развитие музыки в исполнении. 

 

23. Опера «Иван Сусанин» Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

 

24. Исходила младешенька Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Интонация как внутреннее состояние, 

выражение эмоций, отражение мыслей. 

 



25. Русский восток Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Обобщение музыкальных впечатлений. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов 

и их выразительные возможности 

 

26. Балет «Петрушка» Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Музыкальные инструменты. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности 

тест 

27. Театр музыкальной 

комедии 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного 

содержания музыки 

 

28. Служенье муз не терпит 

суеты 

Музыкальная картина 

мира 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя. 

 

29. Исповедь души. 

Революционный этюд 

Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.  

 

30. Мастерство исполнителя Музыкальная картина 

мира 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыкальные театры. 

 

31. В интонации спрятан 

человек 

Музыкальная картина 

мира 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки:сольная, 

хоровая, инструментальная. 

 

32. Музыкальные 

инструменты. Гитара 

Музыкальная картина 

мира 

Интонационное богатство музыкального 

мира.Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамьли песни 

и танца. Оркестры.Народное и 

профессиональное творчество музыкантов 

разных стран.Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

 



33. Музыкальный сказочник Музыкальная картина 

мира 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие на 

слушателя 

 

34. «Рассвет на Мочскве-

реке» 

Музыкальная картина 

мира 

.Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Передача музыкальных впечатлений 

учащихся 

Музыкальная викторина 

 

 

Изобразительное искусство 1-4 класс 

 

 
I.   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы», Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 102»,  Положения о рабочей программе учебного предмета 

(курса).  

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

Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоенияООП НОО. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

   Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

Задачи курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 



 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — 

их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией «Изобразительное искусство» под редакцией 

Неменского Б.М (УМК «Школа России») 

 

На изучение изобразительного искусства  в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе–33 (1ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 

классе на уроки изобразительного искусства  отводится 34ч (1 ч в неделю, 34учебные недели). 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

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; 

Неменская Л.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс. - М.: Просвещение, 2012, 2013. 

Коротеева Е.И. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс.- М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Горяева Н.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс.- М.: Просвещение, 2012, 2016. 

Неменская Л.А. под редакцией  Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс. - М.: Просвещение, 2011, 2012. 



 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 соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



 освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, – свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся будут сформированы: 

 основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд 

на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  умениям и навыкам восприятия произведений искусства; 

  понимать образную природу искусства;  

 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 



  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

  различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

III. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу 

того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение 

художественных материалов и техник. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, 

поиск разнообразной художественной информации  в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к осознанию своих собственных переживаний, i своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательностьразвития,курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве 

художника. 

Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры , по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 



искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. '~ выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы  в соответствии с учебным планом 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская   

программа 

Рабочая  

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Ты учишься изображать 9 9 9    

2. Ты украшаешь 8 8 8    

3. Ты строишь 11 11 11    

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

5 5 5    

5. Как и чем работает художник? 8 8  8   

6. Реальность и фантазия 7 7  7   

7. О чѐм говорит искусство 11 11  11   

8. Как говорит искусство 8 8  8   

9. Искусство в твоѐм доме 8 8   8  

10. Искусство на улицах твоего города (станицы) 7 7   7  

11. Художник и зрелище 11 11   11  



12. Художник и музей 8 8   8  

13. Истоки родного искусства 8 8    8 

14. Древние города нашей земли 7 7    7 

15. Каждый народ − художник 11 11    11 

16. Искусство объединяет народы 8 8    8 

 Итого: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

1-й класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности  учащихся 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. Предмет 

«Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет искусства — художественная 

мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером Изображения. 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные 

художниками. Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Придумывать и 

изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Мастер Изображения учит видеть. Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении 

разных по форме деревьев. Сравнение пропорций частей в составных, 

сложных формах (например, из каких простых форм состоит тело у 

разных животных).  

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли 

дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное).Видеть зрительную метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). Сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм. Создавать, изображать на плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме листья).  

Изображать можно пятном. Развитие способности целостного 

обобщенного видения. Пятно как способ изображения на плоскости. 

Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении 

на основе пятна. Тень как пример пятна, которое помогает увидеть 

обобщенный образ формы. Метафорический образ пятна в реальной 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору − находить потенциальный образ в случайной 

форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. Воспринимать и 

анализировать (на доступном уровне) изображения на основе пятна в 



жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе в метро и т. 

д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников 

(Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским 

книгам о животных. 

иллюстрациях художников к детским книгам.Овладевать первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. Создавать изображения на основе пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. 

дорисовывания  пятна (кляксы). 

Изображать можно в объѐме. Объѐмные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объѐм, 

образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. Лепка птиц и зверей. 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.).Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. Изображать в объѐме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пластилином). 

Изображать можно линией.    Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности линии (линия − рассказчица).  

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки 

работы гуашью. Организация рабочего места.Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой 

краски?).Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

Овладевать первичными навыками работы гуашью. Соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает красным, желтым и 

т. д.), приводить примеры. Экспериментировать, исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых пятен, смешений и наложений 

цветовых пятен при создании красочных ковриков.  

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Выражение 

настроения в изображении. Изображать можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные 

цвета? Как изобразить радость и грусть? (Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть беспредметным.) 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. Осознавать, 

что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). Изображать радость или 

грусть (работа гуашью).  

Художники и зрители (обобщение темы). Художники и зрители. 

Первоначальный опыт художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие детской изобразительной 

деятельности. Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. 

Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки собственной художественной 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. Участвовать в обсуждении выставки. Рассуждать о своих 

впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 



деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное 

формирование навыков восприятия станковой картины. Знакомство с 

понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. Художественный музей. 

др.).  

Ты украшаешь (8 ч) 

Мир полон украшений. Украшения в окружающей действительности. 

Разнообразие украшений (декор). Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя.Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться красотой, развивать 

наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у 

природы. 

Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице). Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

природе.Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы.  

Цветы.Цветы − украшение Земли. Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью).Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы 

в нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

Красоту надо уметь замечать.  Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер Украшения 

учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожиданная красота в природе. Многообразие и 

красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.  Знакомство с 

новыми возможностями художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы красками, цветом. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). Графические материалы, 

фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок 

и т. д.). Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. 

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и 

т. д., передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, живописной и графической росписи, 

монотипии и т. д. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми техниками. Развитие навыков 

работы красками, цветом. Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток 

красочного пятна). 

Понимать простые основы симметрии. Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические соотношения больших и мелких форм в узоре. 

Красивые рыбы. Монотипия.  Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии. 

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приѐмы техники монотипии. Развитие наблюдательности и 



эстетического понимания красоты разнообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Разнообразие украшений в 

природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. Мастер Украшения помогает 

рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление 

лапок. Наряд птицы помогает понять еѐ характер (весѐлая, быстрая, 

важная). Развитие начальных навыков объѐмной работы с бумагой 

разной фактуры. 

Развитие декоративного чувства при рассматривании цвета и фактуры 

материла, при совмещении материалов. Видеть характер формы декоративно 

понимаемых элементов в природе, их выразительность. Овладеть первичными 

навыками работы в объѐмной аппликации и коллаже. 

Узоры, которые создали люди.Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека.  

Мастер Украшения − мастер общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? Что они украшают? 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

Как украшает себя человек. 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных 

людей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.  

Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому 

году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. Украшения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

Придумать, как можно украсить свой класс  к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, фантазируя на основе несложного алгоритма 

действий. Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы). Выделять и 

соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 

Ты строишь (11 ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, 

Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных пространственных форм. 



создавая для них нужную форму − удобную и красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, 

как будут выглядеть разные дома или вещи, для кого их строить и из 

каких материалов.  

Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные дома 

героев детских книг и мультфильмов. 

Дома бывают разными. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких 

частей может состоять дом? Составные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их 

форм. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Домики, которые построила природа.  

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, 

норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции 

природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п.  

Дом снаружи и внутри.  

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство 

дома. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или фломастерами по 

акварельному фону).  

Строим город.  

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного 

макета. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома,  

Работать в группе, создавая  коллективный макет игрового городка. 

Всѐ имеет свое строение.  

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, 

т. е. то, как он построен.  

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции. Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 



Любое изображение −  взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

Строим вещи.  

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок учебных 

действий. 

Станица, в которой мы живѐм (обобщение темы). 

Прогулка по родной станице с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие сельских построек. Малые архитектурные 

формы, деревья в станице. 

Создание образа станицы (коллективная творческая работа или 

индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, соединение частей или элементов 

изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

Понимать, что в создании сельской среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, какой быть станице. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки станицы по впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением 

сельских улиц.  

Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе 

создания практической работы и в анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как 

этапы, последовательность создания  произведения. Три Брата-

Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но у 

каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная 

функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, т.е., что это − изображение, 

Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в своей работе. 



украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. Обсуждение выставки.  

Праздник весны. Праздник птиц. 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение 

практическими навыками изображения, конструирования и 

украшения (декорирования) разнообразных пространственных форм. 

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные формы 

Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Сказочная страна.  

Создание коллективных панно и сказочных композиций. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с участием всех учащихся класса.  

Выразительность размещения элементов коллективного панно.  

Повторять и затем варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая собственный замысел. Творчески 

играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом.  

Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Времена года. 

Создание коллажей и объѐмных композиций на основе смешанных 

техник. Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и 

объѐмного изображения в единой композиции. Выразительность, 

ритмическая организация элементов коллективного панно. Навыки 

овладения различными приѐмами работы с бумагой, различными 

фактурами, используя сочетание цвета и линии. Опыт творчества, 

творческого эксперимента в условиях коллективной художественной 

игры. 

Учиться видеть поэтическую картину мира, развивая фантазию и творческое 

воображение. Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с 

изображением сказочного мира, применяя приобретѐнные навыки работы с 

художественными материалами.  

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью.  

Соотносить цель, большую задачу с созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приѐмами конструктивной работы с бумагой и различными 

фактурами.  

Овладеть навыками образного видения и пространственного масштабного 

моделирования. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения 

трех Мастеров. Просмотр слайдов и фотографий с выразительными 

деталями весенней природы (ветки с распускающимися почками, 

цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы деревьев, 

насекомые).Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у природы». Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: конструкцию (как построено), 

декор (как украшено). Красота природы восхищает людей, ее 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных произведений в художественном 

музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу 

и просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 



воспевают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков. 

2-й класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности  учащихся 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основных цвета – жѐлтый, красный, синий.  

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. 

Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым 

кругом. Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в 

частности, осенних цветов). 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая 

краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные 

цветы по памяти и впечатлению. 

Белая и чѐрная краски.  

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в 

природе. Темное и светлое (смешение цветных красок с чѐрной 

и белой). Знакомство с различным эмоциональным звучанием 

цвета. Расширение знаний о различных живописных 

материалах: акварельные краски, темпера, масляные и 

акриловые краски. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и масляных 

мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, особенности 

работы ими. 

Передача различного эмоционального состояния природы. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные возможности 

материалов. 

Выразительные возможности аппликации. 

Особенности создания аппликации (материал можно резать или 

обрывать). Восприятие и изображение красоты осенней 

природы. Наблюдение за ритмом листьев в природе. 

Представление о ритме пятен. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с 

помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

Выразительные возможности графических материалов. Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого 



Что такое графика? Образный язык графики. Разнообразие 

графических материалов. Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

пятен (язык графики) для создания художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, 

кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний лес. 

Выразительность материалов для работы в объѐме. 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство 

с материалами, которыми работает скульптор. Выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других материалов. 

Изображение животных. Пересдача характерных особенностей 

животных. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые при- меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приѐмами работы с пластилином (выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объѐмное изображение живого с передачей характера. 

Выразительные возможности бумаги. 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. Что такое макет? 

Материалы, с помощью которых архитектор создает макет 

(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

надрезание, склеивание). Перевод простых объемных форм в 

объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, лесенка, гармошка). 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Понимание красоты различных художественных материалов 

(гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). 

Сходство и различие материалов. Смешанные техники 

неожиданные материалы. 

Выразительные возможности материалов, которыми работают 

художники. Итоговая выставка работ. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов.  

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность 

и деятельность своих одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Мастер изображений учит видеть мир вокруг нас. Учимся 

всматриваться в реальный мир, учимся не только смотреть, но и 

видеть. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их 

красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

Рассматривать, изучать, анализировать строение реальных животных.  

Изображать животных ,выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Изображение и фантазия. 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в 

жизни людей. Сказочные существа. Фантастические образы. 

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических 



Соединение элементов разных животных, растений при 

создании фантастического образа. 

Творческие умения и навыки работы гуашью. 

животных (русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов 

разных животных и даже растений. Развивать навыки работы гуашью. 

Украшение и реальность. 

Мастер Украшения учится у природы. 

Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета 

(иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.). 

Развитие наблюдательности. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий изображения 

различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Украшение и фантазия. 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. 

Преобразование природных форм, для создания различных 

узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Создание 

тканей, кружев, украшений для человека. Перенесение красоты 

природы Мастером Украшения в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью фантазии. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в 

кружках, тканях, украшениях, на посуде. 

Осваивать: приѐмы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и 

т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с 

помощью линий различной толщины. 

Постройка и реальность. 

Мастер Постройки учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи и т. д.), их функциональность, 

пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного 

мира, их неповторимые особенности. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Постройка и фантазия. 

Мастер Постройки учится у природы. 

Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фантазией, 

дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для 

жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека 

в создании предметов. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. Придумывать разнообразные 

конструкции. Создавать макеты фантастических зданий, фантастического 

города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

Взаимодействие трех видов деятельности — изображения, 

украшения и постройки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трѐх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения 



Обобщение материала всей темы. (изображающие людей, зверей, растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

О чѐм говорит искусство (11 ч) 

Изображение природы в различных состояниях.  

Разное состояние природы несет в себе разное настроение: 

грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и 

нежное. Художник, изображая природу, выражает ее состояние; 

настроение. Изображение, созданное художником, обращено к 

чувствам зрителя. 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные состояния природы.  

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображение характера животных.  

Выражение и изображение характера и пластики животного, его 

состояния, настроения. Знакомство с анималистическими 

изображениями, созданными художниками в графике, 

живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные произведения 

В. Ватагина. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях. Давать 

устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображая человека, художник выражает своѐ отношение к 

нему, своѐ понимание этого человека. Женские качества 

характер: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. 

Внешнее и внутреннее содержание человека, выражение его 

средствами искусства. 

Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы 

(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), используя живописные и графические средства. 

Изображение характера человека: мужской образ.  

Изображая, художник выражает своѐ отношение к нему, что он 

изображает. Эмоциональная и нравственная оценка образа в его 

изображении. Мужские качества характера: отважность, 

смелость, решительность, честность, доброта и т.д.  

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности использования 

изобразительных средств  для создания доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное состояние человека. Создавать живописными 

материалами выразительные контрастные образы доброго и злого героя 

(сказочные и былинные персонажи). 

Образ человека в скульптуре.  

Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и 

настоящего. Изображения, созданные в объеме, - скульптурные 

образы - выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. 

Сравнивать сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, 

камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). Создавать в объеме сказочные образы с ярко 



выраженным характером. 

Человек и его украшение.  

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, образ. Украшения для 

женщин подчѐркивают их красоту, нежность, для мужчин – 

силу, мужество. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из 

бумаги богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т.д. 

О чѐм говорят украшения.  

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но 

и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника мы 

украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. 

Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения 

человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. 

Образ здания. 

Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи 

сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в окружающей 

жизни. 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах 

и техниках. Обсуждение выставки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и холодного. 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление 

цветов на тѐплые и холодные. Природа богато украшена 

сочетанием тѐплых и холодных оттенков. Умение видеть цвет. 

Борьба разных цветов, смешение красок на бумаге. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Уметь составлять тѐплые и холодные цвета. Понимать эмоциональную 

выразительность тѐплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). 

Тихие и звонкие цвета. 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками - 

получение мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих 

(глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета − глухого 

и звонкого. Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний 

в весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, изображая 



картинах художников. весеннюю землю. Создавать колористическое богатство внутри одной 

цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

Что такое ритм линий? 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение 

ритма линий в связи с изменением содержания работы. Линии 

как средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. Уметь 

видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной выразительности линии.  

Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в качестве подмалевка 

− изображение весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Характер линий. 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: 

толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и 

порывистые. Умение видеть линии в окружающей 

действительности, рассматривание весенних веток (веселый 

трепет тонких, нежных веток берез и корявая, суровая мощь 

старых дубовых сучьев). 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением. 

Ритм пятен. 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе изменяется восприятие 

листа, его композиция. Материал рассматривается на примере 

летящих птиц − быстрый или медленный полет; птицы летят 

тяжело или легко. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в техники обрывной аппликации. 

Пропорции выражают характер. 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. Пропорции - выразительное средство искусства, 

которое помогает художнику создавать образ, выражать 

характер изображаемого. 

Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью 

изменения пропорций. 

Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы 

образного языка, на котором говорят Братья-мастера − Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, создавая 

произведения в области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль различных средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, 

уметь договариваться, объяснять замысел, уметь выполнять работу в 

границах заданной роли. 

Обобщающий урок года. Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 



Выставка детских работ, репродукций работ художников 

− радостный праздник, событий школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера − Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки − главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и 

конструктивного искусств. 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

3-й класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности  учащихся 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские). Особенности этих 

игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с ее 

формой. Участие Братьев-Мастеров - Мастера Изображения, 

Мастера Постройки и Мастера Украшения - в создании игрушек. 

Три стадии создания игрушки: придумывание, конструирование, 

украшение. 

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и 

украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Посуда у тебя дома. 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль 

художника в создании образа посуды. Обусловленность формы, 

украшения посуды ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая). Зависимость формы и 

декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, 

стекло). Образцы посуды , созданные мастерами промыслов 

(Гжель, Хохлома).  

Выразительность форм и декора посуды. Образные ассоциации, 

рождающиеся при восприятии формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция - 

форма, украшение, роспись. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

в процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединѐнных общим, образным решением. 

Обои и шторы у тебя дома. Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 



Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов 

обоев как создание образа комнаты и выражение ее назначения: 

детская комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль цвета 

обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. Роль 

каждого из Братьев-Мастеров в создании образа обоев и штор 

(построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их 

превращение в орнамент). 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

Мамин платок. 

3накомство с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись плат ков, их разнообразие. Орнаментальная роспись 

платка и роспись ткани. Выражение в художественном образе 

платка (композиция, характер росписи, цветовое решение) его 

назначения: платок праздничный или повседневный, платок для 

молодой женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на платке, ритмика росписи. 

Растительный и геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка. 

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи 

ткани на примере платка. Понимать зависимость характера узора, 

цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты композиционного решения 

росписи платка (с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по 

углам, в виде свободной росписи), а также характер узора (растительный 

геометрический). Различать постройку (композицию), украшение 

(характер декора), изображение (стилизацию) в процессе создания образа 

платка. Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки 

в создании эскиза росписи платка (фрагмента), выражая его назначение 

(для мамы, бабушки, сестры; праздничный или повседневный). 

Твои книжки. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. Художники детской книги (Т. 

Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. Чарушин 

и др.). Роль обложки в раскрытии содержания книги. 

Иллюстрация. Шрифт, буквица. Дружная работа трех Мастеров 

над созданием книги. 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Знать 

и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, 

иллюстрации, буквицы). Узнавать и называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Открытки. 

Создание художником поздравительных открыток (и другой 

мелкой тиражной графики). Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании тиражной 

графики. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или декоративную 

закладку (работа в технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного 

изображения 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Роль художника в создании всех предметов в доме. Роль 

каждого из Братьев-Мастеров в создании форм предмета и его 

украшения. 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в 

роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 



Выставка творческих работ. Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ (дети ведут беседу от 

лица Братьев-Мастеров, выявляя работу каждого).Понимание 

неразрывной связи всех сторон жизни человека с трудом 

художника. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его 

создании волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (станицы) (7 ч) 

Памятники архитектуры.  

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города 

(станицы). 

Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-

архитектор. Образное воздействие архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими произведениями архитектуры - каменной 

летописью истории человечества (собор Василия Блаженного, 

Дом Пашкова в Москве, Московский Кремль, здание 

Московского государственного университета, здание 

Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники 

архитектуры - достояние народа, эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана 

памятников архитектуры государством. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, что 

памятники архитектуры - это достояние народа, которое необходимо 

беречь. Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-

Мастеров. Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность архитектурных форм. 

Парки, скверы, бульвары. 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только зданий, 

но и парков, скверов (зеленых островков природы в городах) - 

важная работа художника. Проектирование художником парка 

как целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, 

ажурными оградами, парковой скульптурой. Традиция создания 

парков в нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, 

Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и т.д.). 

Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, парки-

музеи и т.д.) и особенности их устроения. Строгая планировка и 

организация ландшафта в парках - мемориалах воинской славы. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, 

парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе 

создания общего проекта. 

Ажурные ограды. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других 

городах. Назначение и роль ажурных оград в украшении города. 

Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье наличников, 

просечный ажур дымников в селе. Связь творчества художника с 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным 

оградам в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль 

в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и 



реальной жизнью. Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-

сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и т. д.) в 

создании ажурного узорочья оград. 

особенное. Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании 

ажурных оград. Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной 

решетки. Использовать ажурную решетку в общей композиции с 

изображением парка или сквера. 

Волшебные фонари.  

Работа художника по созданию красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. Фонари - украшение города. 

Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов. Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и 

украшений фонарей. Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаря с природными 

аналогами. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и 

украшений. Различать фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании 

нарядных обликов фонарей. Изображать необычные фонари, используя 

графические средства или создавать необычные конструктивные формы 

фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). 

Витрины.  

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины 

как украшение города (станицы). Изображение, украшение и 

постройка при создании витрины. Связь оформления витрины с 

назначением магазина («Ткани», «Детский мир», «Спортивные 

товары», «Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города (станицы).  

Праздничность и яркость оформления витрины, обшей цветовой 

строй и композиция. Реклама на улице. 

Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с 

профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины 

магазина. Овладевать композиционными и оформительскими навыками в 

процессе создания образа витрины. 

Удивительный транспорт.  

Роль художника в создании образа машины. Разные формы 

автомобилей.  Автомобили разных времен. Умение видеть образ 

в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать 

художник. Природа – неисчерпаемый источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой природой (автомобиль-жук, 

вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением различных видов транспорта. 

Фантазировать. Создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

Труд художника на улицах твоего города (станицы) (обобщение 

темы). 

Обобщение представлений о роли и значении художника в 

создании облика современного города (станицы). Создание 

коллективных панно. 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень  нужную работу 

художника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании 

облика станицы. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 



Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. 

Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, развлекательного 

зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и 

праздничной красочности, демонстрирующее силу, красоту, 

ловкость человека, его бесстрашие. Роль художника в цирке. 

Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление арены. 

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весѐлое, подвижное. 

Художник в театре. 

Истоки театрального искусства (народные празднества, 

карнавалы, древний античный театр). Игровая природа 

актѐрского искусства (перевоплощение, лицедейство, фантазия) 

– основа любого действия. Спектакль: вымысел и правда, мир 

условности. Связь театра с изобразительным искусством. 

Художник – создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания сценического оформления. Участие 

трѐх Братьев-Мастеров в создании художественного образа 

спектакля. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» − картинный макет с объѐмными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и 

бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объѐмно-пространственной композиции. 

Театр кукол. 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка - герой 

ярмарочного веселья. Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции 

С. Образцова. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее 

конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного начала при создании 

куклы. Выразительность головки куклы: характерные, 

подчеркнуто-утрированные черты лица. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, 

марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, соответствующие сказочному 

персонажу); применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, 

куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Маски. 

Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. Маска 

как образ персонажа. Маски характеры, маски-настроения. 

Античные маски - маски смеха и печали - символы комедии и 

трагедии. Условность языка масок и их декоративная 

выразительность. Искусство маски в театре и на празднике 

(театральные, обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, созвучные образу. Объяснять роль 

маски в театре и на празднике. Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному представлению или празднику. 

Афиша и плакат. 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката 

(привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о 



приглашения в театр. Выражение в афише образа спектакля. 

Особенности языка плаката, афиши: броскость.яркость, ясность, 

условность, лаконизм. 

самом спектакле). Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; добиваться образного единства изображения 

и текста. Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания афиши или плаката). 

Праздник в городе. 

Роль художника в создании праздничного облика города. 

Элементы праздничного украшения города: панно, 

декоративные праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный праздничный город как 

единый большой театр, в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление. 

Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 

необычным. Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Организация театрализованного представления или спектакля с 

использованием сделанных на занятиях масок, кукол, афиш, 

плакатов, костюмов и т.д.  

Украшение класса или школы работами, выполненными в 

разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративного искусства, в разных материалах и 

техниках. 

Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города (станицы). 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов - хранители великих произведений мирового и русского 

искусства. Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 

музеев (художественные, литературные, исторические музеи; 

музей игрушек, музей космоса и т.д.). Роль художника в 

создании экспозиции музея (создание музейной экспозиции и 

особой атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. Музеи родного города (станицы). 

Особые музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, музеи 

марок, музеи личных памятных вещей и т.д.  

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным 

достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств 

России − Государственную Третьяковскую галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобрази- тельных искусств имени А. С. 

Пушкина.  

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в 

создании их экспозиций. 



Картина – особый мир.  Картина-пейзаж. 

Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами. Как воспитывать в себе зрительские 

умения. 

Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж - изображение природы, жанр изобразительного 

искусства. Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, А. 

Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, 

В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного 

средства в пейзаже. 

Иметь представление, что картина, это особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении 

и разных состояниях, которые художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Картина-портрет.  

Знакомство с жанром портрета.  3наменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. 

Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их 

картины-портреты. Портрет человека как изображение его 

характера, настроения, как проникновение в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в 

портрете, фон в портрете. 

Иметь представление об изобразительном жанре − портрете и нескольких 

известных картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей 

(родители, одноклассник, автопортрет) по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

Картина-натюрморт. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение 

настроения в натюрморте. Знаменитые русские и западно-

европейские художники, работающие в жанре натюрморта (Ж.-

Б. Шарден, К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, М.Сарьян, П. 

Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Цвет как выразительное средство в картине-

натюрморте. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором он живѐт, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое 

художник передаѐт цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта. 

Картины исторические и бытовые. 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Изображение 

больших исторических событий, героев в картинах 

исторического жанра. Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. Красота и переживания 

повседневной жизни в картинах бытового жанра: изображение 

Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице 

и т.д.), выстраивая сюжетную композицию. 



обычных жизненных сценок из домашней жизни, историй, 

событий. Учимся смотреть картины. 

Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок 

восковыми мелками и акварель). 

Скульптура в музее и на улице. 

Скульптура − объемное изображение, которое живет в реальном 

пространстве. Отличие скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. 

Передача выразительной пластики движений в скульптуре. 

Скульптура и окружающее еѐ пространство. Скульптура в 

музеях. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. 

Выразительное использование разнообразных скульптурных 

материалов (камень, металл, дерево, глина). Учимся смотреть 

скульптуру. 

Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, 

объяснять значение окружающего пространства для восприятия 

скульптуры. Объяснять роль скульптурных памятников. 

Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. Называть виды скульптуры (скульптура 

в музеях, скульптурные памятники, парковая скульптура), материалы, 

которыми работает скульптор. Лепить фигуру человека или животного, 

передавая выразительную пластику движения. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения 

темы года «Искусство вокруг нас»). Выставка как событие и 

праздник общения. Роль художественных выставок в жизни 

людей. Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим 

сценарием. Подведение итогов, ответ на вопрос: какова роль 

художника в жизни каждого человека? 

Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность. Проводить экскурсии по 

выставке детских работ. Понимать роль художника в жизни каждого 

человека и рассказывать о ней. 

4-й класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

КАЖДЫЙ НАРОД − ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕНАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства (8 ч) 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики 

различных пейзажей - среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 

среднерусской природы. Характерные черты, красота родного 

для ребенка пейзажа. Красота природы в произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, 

И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты 

природы. Изменчивость природы в разное время года и в 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических 

зон. Изображать характерные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 



течение дня. Красота разных времен года. 

Деревня − деревянный мир. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим 

миром природы. Природные материалы для постройки, роль 

дерева. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Образ традиционного русского дома - избы. 

Воплощение в конструкции и декоре избы космогонических 

представлений − представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и 

пользы. Единство функциональных и духовных смыслов 

украшения избы и их значение. Магические представления как 

поэтические образы мира. Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы , ворота, 

амбары , колодцы и т.д. Деревянная храмовая архитектура. 

Красота русского деревянного зодчества. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Изображать графическими или живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования − конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. Овладевать навыками 

коллективной деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Красота человека. 

Представление народа о красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в определенны к природных и 

исторических условиях. Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об умении держать 

себя.одеваться. Традиционная одежда как выражение образа 

красоты человека. Женский праздничный костюм 

− концентрация народных представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных костюмов; 

украшения и их значение. Роль головного убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном костюме. Образ русского 

человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. 

Аргунов, В. Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, З.Серебрякова, 

Б. Кустодиев). Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях русских художников. 

Приобретать представления об особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании 

русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Праздник - народный образ радости и счастливой жизни. Роль 

традиционных народных праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом весны или концом 

Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений русских художников на тему 

народных праздников. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные 

панно на тему народного праздника. Овладевать на практике 



страды и др.Образ народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.) 

элементарными основами композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол. 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота. Роль пропорций в формировании конструктивного 

образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их 

образное восприятие. Знакомство с картинами русских 

художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 

пр.). 

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в организации городского 

пространства. 

Знать картины художников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитектуры. 

Древние соборы. 

Соборы − святыни города, воплощение красоты, могущества и 

силы государства. Собор − архитектурный и смысловой центр 

города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, 

смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм 

объѐмов в организации пространства. 

Получать представление о конструкции здания древнерусского каменного 

храма. Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или постройка 

макета здания; изобразительное решение). 

Города Русской земли. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. Особый облик города, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском. Памятники архитектуры в других городах. 

Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, - свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества 

для современного общества. Создавать образ древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники. 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их форма и 

красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения 

Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских 

воинов-защитников Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 



человека. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. Особый облик города, сформированный историей и 

характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в 

Коломенском. Памятники архитектуры в других городах. 

Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, - свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества 

для современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

Узорочье теремов. 

Рост и изменение назначения городов - торговых и ремесленных 

центров. Богатое украшение городских построек. Терема, 

княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их 

внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы. Отражение 

природной красоты в орнаментах (преобладание растительных 

мотивов). Сказочность и цветовое богатство украшений. 

Иметь представление о развитии декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. Выражать в изображении праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема (подготовка фона для следующего задания). 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение участников пира (бояре, 

боярыни, музыканты , царские стрельцы, прислужники); ковши 

и другая посуда на праздничных столах. Длинногорлая боярская 

одежда с травяными узорами. Стилистическое единство 

костюмов людей и облика архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры для современного человека. 

Понимать рать постройки, изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города. Создавать изображения на тему праздничного 

пира в теремных палатах. Создавать многофигурные композиции в 

коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания обшей композиции. 

Каждый народ − художник (11 ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и 

в то же время время вписана в современный мир. Особое 

поклонение природе в японской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, их многозначность и 

Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности 

различных художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии 

понимания красоты природы. 

Иметь представление об образе традиционных японских построек и 



символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство 

каллиграфии. Японские сады. Традиции любования, созерцания 

природной красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности 

быть в постоянном контакте с природой. Храм-пагода. Изящная 

конструкция пагоды, напоминающая дерево. Образ женской 

красоты – изящные ломкие линии, изобразительный орнамент 

росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. Графичность, хрупкость и ритмическая 

асимметрия - характерные особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. Особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и японской 

женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского 

искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте 

мира. 

Народы гор и степей. 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека 

жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в построении своего 

мира. Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с 

плоскими крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, 

род занятий людей; костюм и орнаменты. Художественные 

традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь 

и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны, способность человека, живя в самых разных 

природных условиях, создавать свою самобытную художественную 

культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 

Города в пустыне. 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их сходство со станом кочевников. 

Глина − главный строительный материалы. Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный 

вход − портал. Минареты. Мавзолеи. Орнаментальный характер 

Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной 

графики 



культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная вязь 

орнаментов и ограничения на изображения людей. Торговая 

площадь − самое многолюдное место города. 

Древняя Эллада. 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России. Образ греческой природы. Мифологические 

представления древних греков. Воплощение в представлениях о 

богах, образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, 

воля и сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, 

гармония с природой. Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь - 

главный памятник греческой культуры. Гармоническое согласие 

всех видов искусств в едином ансамбле. Конструктивность в 

греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек. Красота построения человеческого тела - 

архитектура» тела, воспетая греками. Скульптура. Восхищение 

гармоничным человеком - особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, праздник ВеликихПанафиней. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

древних греков. 

Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников. 

Европейские города Средневековья. 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы 

и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. 

Его величие и устремлѐнность вверх. Готические витражи и 

производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные 

цеха, их эмблемы и одежды. Средневековые готические 

костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад 

храма). Развивать навыки изображения человека в условиях новой 

образной системы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. Рассуждать о богатстве и многообразии художественных 



Художественные культуры мира − это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Влияние 

особенностей природы на характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ красоты человека, народные 

праздники (образ благополучия, красоты, счастья в 

представлении этого народа). Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ − художник». Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

культур народов мира. Узнавать по предъявляемым произведениям 

художественные культуры, с которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных оценках, собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознавать как прекрасное то, что человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Материнство. 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства - 

матери, дающей жизнь. Тема материнства - вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства на тему материнства: образ 

Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема 

материнства в искусстве 20 века. Развитие навыков творческого 

восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные средства 

произведений. Развивать навыки композиционного изображения. 

Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

Мудрость старости. 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека. Красота связи поколений, мудрости 

доброты. Уважение к старости в традициях художественной 

культуры разных народов. 

Выражение мудрости, старости в произведениях искусства 

(портреты Рембранда, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.). 

Развивать навыки восприятия произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изображение по представлению на основе 

наблюдений). 

Сопереживание. 

Искусство разных народов несѐт в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение печали и 

сострадания в искусстве. Через искусство художник выражает 

своѐ сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. Искусство служит единению людей в 

преодолении бед и трудностей. 

Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувство печали и участия. 

Выражать художественными средствами своѐ отношение при 

изображении печального события. Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический сюжет. 

Герои-защитники. 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического 

образа. Приводить примеры памятников героям Отечества. 



своем искусстве. В борьбе за свободу, справедливость все 

народы видят проявление духовной красоты. Героическая тема 

в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы 

славы. 

Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в 

объеме). Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в скульптуре. 

Юность и надежды. 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. В искусстве 

всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям. Примеры 

произведений, изображающих юность в русском и европейском 

искусстве. 

Приводить примеры произведений изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, надежды , уметь выражать свое 

отношение к ним. Выражать художественными средствами радость при 

изображении темы детства, юности, светлой мечты. Развивать 

композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Вечные темы в искусстве. Восприятие произведений станкового 

искусства − духовная работа, творчество зрителя, влияющее на 

его внутренний мир и представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов 

красоты и единство нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для родителей, учителей. Обсуждение 

своих работ и работ одноклассников. 

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства 

разных народов. Узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

искусства и традиционной культуры. Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. Обсуждать и анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения выражения 

содержания в работе. Участвовать в обсуждении выставки. 

 

 
Технология 1-4 класс  

 

 
I.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО), Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ № 102»,  Положения о рабочей программе учебного предмета (курса).  

Цельреализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения 

требований Стандарта: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) освоения ООП НОО. 

Целями  изучения  предмета  «Технология» в  начальной  школе являются:  



 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;  

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

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов: 

 получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 



 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследи 

* формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

-* духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

Цели и задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отражѐнного в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования. Хранения информации, использования компьютера, поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией учебников «Технология» под ред. Роговцевой Н.И. и 

др.  (УМК «Школа России») 

 

 

 

 

 

  В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана на 135 часов :1 класс – 33 учебные 

недели (33 ч),  2 класс – 34 учебные недели (34 ч), 3 класс – 34 учебные недели (34 ч),  4 класс – 34 учебные недели (34 ч) 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих уменийположительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

– Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. - М.: Просвещение, 2012,2013. 

– Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 2 класс. - М.: Просвещение, 2011, 2012, 2016. 

– Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслов Н.В. Технология: Учебник: 3 класс. - М.: Просвещение, 2011, 2012, 2016. 

– Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Учебник: 4 класс. - М.: Просвещение, 2013. 



 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности 

предлагаемых изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему 

 

Предметные 



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных изделий:  

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 



Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2  класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 

класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

* применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и 

окружности с помощью чертѐжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 



 выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 

* справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 



 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 



 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объѐме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 

* решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях: активация диска, 

чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

4 класс 



Личностные 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративноприкладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторскотехнологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материа лов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинноследственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов 

в собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объѐме; 

 традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 



 читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий (развѐрток); 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 

 III. Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 



дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях  

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

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint 

 

№ Раздел 

Количество 

часов по 

программе 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания   

часов 

15 

5  4 3 3 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

58 
15 18 13 12 

3 Конструирование и моделирование  45 10 9 13 13 

4 Практика работы на компьютере  17 3 3 5 6 

Всего  135 33 34 34 34 

 

№ Подразделы  
Количество часов по 

программе 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Давайте познакомимся 6 3 1 1 1 

2 Человек и земля 86 21 23 21 21 

3 Человек и вода 13 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 12 3 3 3 3 

5 Человек и информация 17 3 3 5 6 

Всего  135 33 34 34 34 

 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел  

программы 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

 Давайте Знакомство с учебником и Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 



познакомимся рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным 

основаниям. 

тетрадь, объяснять название каждого пособия. Использовать при 

изготовлении изделий навигационную систему учебника (систему условных 

знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Использовать рублику «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности при изготовлении изделия. 

1 1, 2, 3 

 

 

Человек и земля 

 

 

Деятельность человека на земле. 

Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур 

для человека. Изготовлений 

изделий из пластичных 

материалов. Особенности 

народного промысла.  Работа с 

тканым материалом. Назначение 

городских построек, их 

архитектурные особенности. 

Знакомство с историей создания 

и устройством транспорта. 

Технология конструирования 

объемных фигур. Работа с 

металлическим 

конструктором. Применение 

техники папье-маше для 

создания предметов быта. 

Выполнять практическую работу из природных материалов. 

Сравнивать свойства различных природных материалов Осваивать приѐмы 

соединения природных материалов при помощи пластилина.   

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно, 

составлять композициюИскать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о сельскохозяйственных  профессиях.   Самостоятельно 

планировать последовательность выполнения работы с опорой на слайдовый 

план.  Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях 

национального промысла.учебника. Освоить технологию выполнения 

«папье-маше». Самостоятельно делать выводы о значении народных 

промыслов для развития декоративно-прикладного искусства. Находить и 

отбирать информацию о процессе производства тканей. Освоитьтехнологию 

ручного ткачества. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития  транспорта в 

России, о видах и особенностях конструкции   и последовательность их 

сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладеть основами черчения, анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при помощи циркуля. Находить и 

отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей полезных 

ископаемых.  

2  

1,2, 3 

 

 

Человек и вода 

Вода и ее роль в жизни 

человека.Осмысление 

значимости воды для человека и 

растений. Выращивание 

растений и уход  

за комнатными растениями. 

 Работа с бумагой и 

волокнистыми 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, еѐ значении для 

жизни  на Земле, использовании воды человеком. Использовать навыки 

работы с бумагой, правила работы ножницами и клеем. Самостоятельно 

создавать изделие по слайдовому плану, использовать технику оригами. 

Освоить технику создания полуобъемных аппликаций, использовать умения 

работать с бумагой и способы придания ей объема. Определять особенности 

технологии соединения деталей в полуобъемной аппликации. 



материалами. Знакомство с 

системой водоснабжения города.  

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного 

транспорта. Самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформления изделия. Находить и 

отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрации для составления рассказа о 

системе водоснабжения города и значения очистки воды для 

человека. Проводить  эксперимент по очистки вод 

3 1,2,3 

 

 

 

Человек и воздух 

Знакомство с видами 

летательных аппаратов. 

Моделирование. Различные виды 

оригами: классическое оригами, 

модульное оригами Знакомство с 

историей возникновения 

воздушного флота. Первичные 

сведения о 

самолетостроении,   Особенности 

профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора.  

Искать информацию о традициях использования символических птиц 

счастья в культуре разных народов. Объяснить понятие 

«оберег». Освоить приемы складывания изделий техникой оригами. Искать 

и обобщать информацию о воздухе, ветре. Освоить подвижное соединение 

деталей (при помощи стержня). Конструировать объемное изделие на основе 

развертки. Анализировать и сравнивать профессиональную деятельность 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Применять приемы работы с 

различными материалами инструментами, приспособлениями. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. Находить и отбирать 

информацию об истории самолетостроения, о видах и назначении самолетов. 

Находить и отмечать на карте России города, в котором находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты. Осмыслить конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнить технологическую карту. 

Трансформировать  лист бумаги в объемное геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

4 2,3,4 

 

 

Человек и 

информация 

Познакомить с современными 

средствами связи, Способы 

общения и передачи 

информации. 

Особенности  работы почты и 

профессиональная деятельность 

почтальона, развивать 

способность ориентироваться в 

информации разного вида, 

техническое и логическое 

мышление. История 

книгопечатания. Способы 

создания книги. Значение книги 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о 

компьютере и способах поиска в Интернете. Исследовать возможности 

интернета для поиска информацииСоставлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления книг. Освоить и 

использовать правила разметки деталей по линейке. Освоить вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапан. Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания книги, о профессии людей, участвующих 

в ее создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей, участвующих в ее создании. 

Закрепить знание и умение работы на компьютере.освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом 

редакторе MicrosoftWord. Объяснить значение и возможности использования 

ИКТ для передачи информации. Определять значение 



для человека.  Способы поиска 

информации. Правила набора 

текста.Программа 

MicrosoftOfficeWord. заданному 

образцу. 

Вила набора текста. Программа 

Word Documents.doc. сохранение 

документов. Форматирование. 

 

 компьютерных технологий в издательском деле, в процессе создания книги. 

Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. 

Объяснить значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) 

книги. Создать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематики. 
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